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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «Ме-

тодШкола» (далее – школа, образовательная организация) в единстве урочной и вне-

урочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязатель-

ной части программы и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

1.1.1. Целями реализации ООП СОО являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация по-

средством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-

ского становления; 

 преемственность основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования; 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируе-

мых результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучаю-

щихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жиз-

ненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельно-

сти; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию ин-

дивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся 

и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-

держке. 

1.1.2. Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

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

ского общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Фе-

дерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интере-

сов, способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целе-

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

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего обра-

зования; 
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 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обуча-

ющимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего об-

разования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявив-

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

низацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-тех-

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников в проектировании и развитии социальной среды образователь-

ной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования соци-

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

ного управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП СОО: 

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

являемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне среднего общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования об-

разовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает меха-

низмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятель-

ности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспе-

чивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на ре-

зультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обу-

чающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
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 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физио-

логических 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 учеб-

ного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред фи-

зическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, органи-

зация учебных и внеурочных мероприятий соответствуют требованиям, предусмот-

ренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, дей-

ствующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 сентября 2020 г. № 28, действующими до 1 января 2027 г. (далее - Са-

нитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы: 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации образовательная программа - комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагоги-

ческих условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей про-

граммы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.  

Основная образовательная программа среднего общего образования соответ-

ствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2012 года №413 и Федеральной образовательной про-

грамме среднего общего образования утвержденной приказом Министерства просве-

щения от 18 мая 2023 года №371, включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Структура ООП соответствует требованиям ФГОС СОО, включает 

в себя следующие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы, 
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1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной про-

грамм.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций обучаю-

щихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де-

ятельности, 

2.3. Рабочая программа воспитания,  

2.4.1. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (разраба-

тывается дополнительно при поступлении в образовательную организацию обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидами),  

2.4.2. Разработана программа коррекционной работы для обучающихся с труд-

ностями в обучении и социализации.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СОО.  

Реализация ООП СОО обеспечивает право каждого человека на образование, не-

допустимость дискриминации в сфере образования.  

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образова-

тельной организации. При реализации программы используются педагогически обос-

нованные формы, средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет 

право на их выбор, а также имеет право на творческую инициативу, разработку и при-

менение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуе-

мой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). Основная образовательная программа среднего общего образования реали-

зуется образовательной программой самостоятельно, без привлечения сторонних ор-

ганизаций в рамках сетевого взаимодействия.  

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагоги-

ческого работника с обучающимися осуществляется в очной форме.  

Обучение в школе при реализации данной образовательной программы органи-

зовано по 6-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом и за два года 

обучения составляет не менее 2170 часов и не более 2516 часов, часы внеурочной 

деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы среднего общего образования определя-

ется планом внеурочной деятельности. 
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Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ 

учтены при разработке учебного плана, плана внеурочной деятельности и календар-

ного плана воспитательной работы, где представлены модулем «Единая концепция 

духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики». В частности, уроки родного «чеченского» языка, а также темы в учеб-

ных предметах и курсах внеурочной деятельности предметов и предметных областей 

«География», «История», «Обществознание», «Русский язык», «Литература» и др. Ра-

бочая программа воспитания также содержит разделы, направленные на предостав-

ление обучающимся исторического, социального опыта поколений россиян, основ 

духовно-нравственных культур народов Российской Федерации, общероссийской 

светской этики.  

Обучение в школе на уровне среднего общего образования реализуется по выби-

раемым обучающимися 10 класса профилям на начало учебного года. Выбор профиля 

осуществляется по заявлениям обучающихся, формирование учебного плана, в част-

ности части, формируемой участниками образовательных отношений, производится 

путем анкетирования. При выборе обучающимися другого профиля обучения и при 

наличии возможностей школы внесятся изменения в редакцию образовательной про-

граммы. Изменения вносятся в соответствии с локальным нормативным актом 

школы, регламентирующем вопросы разработки, утверждения и внесения изменений 

в основные образовательные программы школы не позднее начала учебного года.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся по заявлениям обучающихся (родителей (законных представителей) могут раз-

рабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обуче-

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

установленном локальным нормативным актом «О порядке формирования и реализа-

ции индивидуальных учебных планов»  

 

1.1.5. Общие подходы к реализации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность в школе реализуется по направлениям в соответствии 

с обновлённым ФГОС СОО: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. В формах, указанных в плане 

внеурочной деятельности.  

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

 жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разно-

возрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объедине-

ний и организаций); 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

 организационное обеспечение учебной деятельности; 

 систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использо-

вания каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем 

обучения, реализуемым в школе.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным це-

лям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система лич-

ностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обуча-

ющихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; цен-

ность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личност-

ному 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, экологи-

ческой 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 тради-

ционными 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 вос-

питательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриоти-

ческого воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности 

научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

1.2.2. Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универ-

сальных 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 работни-

ками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной тра-

ектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 
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Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные дей-

ствия, составляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предпо-

лагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследователь-

ские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятель-

ности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.3. Предметные результаты включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предмет-

ной области; 

 предпосылки научного типа мышления; 

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

образованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда-

нии учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-

нение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством сред-

него общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного пред-

мета; 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего об-

щего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература» на углуб-

ленном уровне, «История», «Обществознание» на углубленном уровне, «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Химия», «Физика», «Ино-

странный язык (английский)», «Родной (чеченский) язык», «Родная (чеченская) лите-

ратура», «Физическая культура» на базовом уровне, «Математика» и «Информатика», 

а также требования к результатам курсов части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, учебного плана и плана внеурочной деятельности.  

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной под-

готовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углуб-

ленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
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глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систе-

матических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность даль-

нейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты в соответствии с обновлённым ФГОС СОО 

 

По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального обще-

ния, один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культур-

ной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, 

языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отно-

шения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в со-

ответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не 

менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совер-

шенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности; использовать образовательные информаци-

онно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информа-

ции в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать 

основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию тек-

стов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отно-

шения между предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-

смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-делового сти-

лей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных тек-

стов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 

450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 

300 слов); совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннота-

ция, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи граммати-

ческих языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые еди-

ницы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функцио-

нальных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык ху-

дожественной литературы), различной жанровой принадлежности; сформирован-

ность представлений о формах существования национального русского языка; знаний 

о признаках литературного языка и его роли в обществе; 
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6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современ-

ного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, стилистические); совершенствование умений применять зна-

ние норм современного русского литературного языка в речевой практике, корректи-

ровать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах 

орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила орфогра-

фии и пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со слова-

рями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в 

электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной 

речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), 

языке художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анали-

зировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные сред-

ства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в 

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету «Литература» (углубленный уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и ми-

ровой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как неотъ-

емлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания оте-

чественной и других культур; приобщение к отечественному литературному насле-

дию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зару-

бежной 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 "Преступле-

ние и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лес-

кова; 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 "Двена-

дцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; сти-

хотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и по-

эма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные 
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главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно про-

изведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, по-

весть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы 

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

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

бьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шук-

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

Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, 

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

матургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее 

двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Дик-

кенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); 

не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе произве-

дения 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 произ-

ведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументи-

рованных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литера-

турные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллек-

туального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особен-

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

фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 

в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыс-

лов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов 

и понятий (в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного об-

щего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писа-

теля; 

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 (симво-

лизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

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

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, под-

текст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботониче-

ская), 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 срав-

нивать 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 функ-

ции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художествен-

ной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования про-

читанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзы-

вов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания 

с учетом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

По учебному предмету «Родной язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни 

человека, общества, государства; сформированность ценностного отношения к род-

ному языку; представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об от-

ражении в родном языке российских традиционных духовно-нравственных ценно-

стей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспе-

чивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения, умений свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; использовать языковые средства в со-

ответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); со-

здание вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях род-

ного языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные 

средства языка в тексте; 
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6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, 

его уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование 

представлений о формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных 

возможностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение ос-

новными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний 

о них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения пра-

вильности использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном 

языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на 

русский язык и наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

По учебному предмету «Родная литература» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в 

жизни человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной литера-

туры и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и родной ли-

тературе как носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным становлением личности; понимание родной литературы как 

художественного отражения традиционных духовно-нравственных российских и 

национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на род-

ном языке как средству познания культуры своего народа и других культур на основе 

многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к 

литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой куль-

туры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культур-

ной самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, тради-

циям своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных 

писателей и поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной ли-

тературы, ключевых проблем произведений родной литературы, сопоставление их с 

текстами русской и зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или про-

блемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной ли-

тературы разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятий-

ного аппарата теории литературы; владение умениями познавательной, учебной про-

ектно-исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной основе, со-

поставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе с использова-
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нием информационно-коммуникационных технологий; владение умением использо-

вать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных библио-

тек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях языка родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетиче-

ского анализа художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных 

жанров (развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

9.6. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" пред-

метной области "Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязыч-

ной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем 

пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в со-

вокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письмен-

ная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамма-

тическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной): 

По учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего те-

матического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и зна-

комыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и ха-

рактер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении об-

разования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 

средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинирован-

ный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 

9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического со-

держания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изу-

чаемого языка; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание/ха-

рактеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой ар-

гументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выра-

жением своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты вы-

полненной проектной работы; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не пре-

пятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения 

в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ин-

тересующей/запрашиваемой информации; 
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 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 

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

щей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного; читать не-

сплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них 

информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основ-

ные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

 писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, 

соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 

180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитан-

ный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочи-

танного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе приме-

нять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть прави-

лами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении изучен-

ного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать 

запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, 

точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффикса-

ция, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных пред-

ложений и различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образова-

ния; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аффикса-

ции, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с реша-

емой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематиче-

ского содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом 

этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
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употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (например, система образования, страницы истории, основные праздники, эти-

кетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной куль-

туре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и 

письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и 

контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обоб-

щать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грам-

матические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участ-

вовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и меж-

предметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном 

языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при ра-

боте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интер-

нет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения ино-

странному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе ин-

формационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету «Математика» (включая курсы «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базовый 

уровень): 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение фор-

мулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказатель-

ные рассуждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение вы-

полнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логариф-

мами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показа-

тельные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравен-

ства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производ-

ная, первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элемен-

тарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших слу-

чаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функ-

ций; строить графики многочленов с использованием аппарата математического ана-

лиза; применять производную при решении задач на движение; решать практико-ори-

ентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, 

скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная 
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функция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функ-

ции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать 

графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учеб-

ных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, 

доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из об-

ласти управления личными и семейными финансами); составлять выражения, урав-

нения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное реше-

ние и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наиболь-

шее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в табли-

цах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; 

представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистиче-

ские данные, в том числе с применением графических методов и электронных 

средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, веро-

ятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием гра-

фических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комби-

наторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных со-

бытий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявле-

ния закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, 

расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 

факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего 

мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, 

конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилин-

дра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь 

сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, 

конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их сече-

ния от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение 

распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные много-

гранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фи-

гуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов по-

добных фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 
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13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, коор-

динаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между век-

торами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изу-

ченных формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распо-

знавать математические факты и математические модели в природных и обществен-

ных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий 

российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету «Информатика» (базовый уровень): 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов 

в природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный про-

цесс", "система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная си-

стема", "система управления"; владение методами поиска информации в сети Интер-

нет; умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; уме-

ние характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения 

и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современ-

ных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специ-

ализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвраща-

ющих незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований 

техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонен-

тами цифрового окружения; понимание правовых основ использования компьютер-

ных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информа-

ции; умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых 

данных при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодиро-

вание сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые поз-

воляют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представ-

ление заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; опреде-

лять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) 

на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#); анализировать алгоритмы с использованием 
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таблиц трассировки; определять без использования компьютера результаты выполне-

ния несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при за-

данных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения новых 

задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функ-

ций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовы-

вать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последователь-

ностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в 

системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных ха-

рактеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произве-

дения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, коли-

чества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов 

массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстраци-

онные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств и облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы 

данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые 

запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разрабо-

танную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, пред-

ставления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметиче-

ского, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ ре-

зультатов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моде-

лируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в нагляд-

ном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использо-

ванием различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифро-

вых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понима-

ние возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различ-

ных областях; наличие представлений об использовании информационных техноло-

гий в различных профессиональных сферах. 

По учебному предмету «История» (базовый уровень): 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-эконо-

мических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Граждан-

ской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и кол-

лективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), ре-

шающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологи-

ческих успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 

XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 
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2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономи-

ческое, политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, про-

цессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, времен-

ные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; со-

относить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-

тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиови-

зуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее 

и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими ис-

точниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала 

XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации 

для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-

мации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графи-

ков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки 

и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональ-

ном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, националь-

ной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между наро-

дами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории; 
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11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, обще-

ство, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Пер-

вые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "во-

енного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриали-

зация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 

строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 

народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный ре-

жим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над 

Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой По-

беде. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая си-

стема "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная 

война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрожде-

ние Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и соци-

альная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная воен-

ная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участ-

ники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская си-

стема. Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных 

странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика 

"умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть 

и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социа-

лизма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колони-

альных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-тех-

ническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современ-

ный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его 

влияние на мировую систему. 

По учебному предмету «География» (базовый уровень): 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе науч-

ных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить 
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примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие со-

временная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том 

числе в России; определять роль географических наук в достижении целей устойчи-

вого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объ-

ектов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции 

устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселе-

ния); выбирать и использовать источники географической информации для опреде-

ления положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать поло-

жение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявле-

ния в повседневной жизни; использовать знания об основных географических зако-

номерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объ-

ектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, 

процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и раз-

мещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капита-

лом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать 

выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздей-

ствия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической ин-

формации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и ана-

лизировать географические карты различной тематики и другие источники географи-

ческой информации для выявления закономерностей социально-экономических, при-

родных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по географи-

ческим картам разного содержания и другим источникам географической информа-

ции качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексе источников недо-

стоверную и противоречивую географическую информацию для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и приме-

нять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 
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7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необ-

ходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяй-

ственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; форму-

лировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников географической информации; критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников; использовать раз-

личные источники географической информации для решения учебных и (или) прак-

тико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические 

и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности 

стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности 

проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические 

знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия при-

роды и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки раз-

нообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяю-

щие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические про-

цессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических про-

блем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и обще-

ства; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры воз-

можных путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) вклю-

чают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной пси-

хологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их пред-

мете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и 

роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли научного знания 

в постижении и преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи обще-

ственных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явле-

ний и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; 

о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообра-

зии социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, 

политические институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о 

взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с 

развитием общества их состава и функций; о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского обще-

ства; о государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том 
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числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения соци-

альных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Рос-

сийской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в обще-

ственном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение приме-

нять методы научного познания социальных процессов явлений для принятия обос-

нованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и дости-

жения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретиче-

ские подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эм-

пирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

используя источники научного и научно-публицистического характера, вести дискус-

сию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение при-

емами ранжирования источников социальной информации по целям распростране-

ния, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социаль-

ный опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жиз-

ненных проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить 

к анализу и оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить различные 

теоретические подходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на 

теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами 

на основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Россий-

ской Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, 

составлять документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения обра-

зования на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познава-

тельной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 

разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при 

решении учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть 

работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с действи-

ями других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитар-

ной подготовкой. 

По учебному предмету «Физика» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в со-

временной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зару-

бежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблю-

даемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 
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2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, вза-

имодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, 

броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с 

током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и 

волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерферен-

ция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, 

световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная 

и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, харак-

теризующими физические процессы (связанными с механическим движением, взаи-

модействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими яв-

лениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивно-

стью); владение основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими 

характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межга-

лактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготе-

ния, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных 

систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые за-

коны, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, за-

кон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом-

ления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон ра-

диоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при 

анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: ма-

териальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения га-

зов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптималь-

ный способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измере-

ний, проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
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прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, 

законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при про-

ведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской 

деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; сформированность представлений о методах получения научных аст-

рономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физиче-

ской моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия 

задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономер-

ности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических ре-

шений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с быто-

выми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользова-

ния; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-

мации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые техноло-

гии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации; развитие умений критического анализа получаемой 

информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социаль-

ных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в не-

стандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физиче-

ских формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и сла-

бовидящих обучающихся). 

По учебному предмету «Химия» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здо-

ровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электрон-

ные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный 

скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, 

гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически ак-
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тивные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, вы-

сокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций 

(окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного об-

мена), раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окис-

литель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), тео-

рии и законы (теория химического строения органических веществ A.M. Бутлерова, 

теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, за-

кон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, фактологиче-

ские сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важней-

ших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изу-

ченных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и 

свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаи-

мосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других естественнона-

учных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соедине-

ний международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные назва-

ния важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная 

кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная 

известь, питьевая сода и других), составлять формулы неорганических и органиче-

ских веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать ха-

рактерные химические свойства веществ соответствующими экспериментами и запи-

сями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорга-

нических и органических веществ к определенным классам и группам соединений, 

характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических свя-

зей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических реше-

ток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических яв-

лений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, характери-

зующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) 

газов, количества вещества; использовать системные химические знания для приня-

тия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их при-

менением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический экспери-

мент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изу-

чение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции 

ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные реакции на суль-

фат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные за-

дачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники без-
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опасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представ-

лять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответству-

ющих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получа-

емую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообраз-

ного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья 

и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые орга-

низмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой 

концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформирован-

ность умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения ис-

пользовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химиче-

ских формул. 

и предотвращения их вредного воздействия на организм человека. 

По учебному предмету «Биология» (базовый уровень): 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного зна-

ния; функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биоло-

гических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, 

экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энер-

гии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых 

систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наслед-

ственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организа-

ция; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биоло-

гических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, 

происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические за-

коны и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюл-

лера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, ис-

пользуемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; 

организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выяв-

ления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных ре-

зультатов и формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и 

законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогео-

ценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии 

в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, 

мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития орга-
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низма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, видообразова-

ния, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов экоси-

стем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ 

и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения био-

логических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседнев-

ной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружаю-

щих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окру-

жающей природной среде; понимание необходимости использования достижений со-

временной биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять геноти-

пические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организ-

мов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пи-

щевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологиче-

ского содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников 

(средства массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать 

этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехноло-

гии; рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формиро-

вать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные со-

общения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-

ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического раз-

вития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-

дов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревнова-

тельной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень): 
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1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лич-

ности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в раз-

личных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опас-

ных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, зна-

ние о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение приме-

нять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природ-

ного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и не-

инфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и фи-

зического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необхо-

димых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опас-

ные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаи-

модействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение при-

менять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязан-

ности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государ-

ства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстре-

мистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок 

действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок 

действий при угрозе совершения террористического акта; совершении террористиче-

ского акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угро-

зах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспече-
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нии мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанно-

стей гражданина в области гражданской обороны; знать действия при сигналах граж-

данской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован-

ность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении без-

опасности. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору:  

 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении сред-

него общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллекту-

альной и ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области науч-

ного знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
обучающихся отражают:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учеб-

ного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и комму-

никативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессио-

нальному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключе-

выми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приоб-

ретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному ре-

шению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и ком-

муникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
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Индивидуальный(ые) проект(ы):  

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследователь-

ской деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз-

личных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или пред-

метных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структу-

рирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на дости-

жение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной об-

ратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

На основе системы оценки скорректировано «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-

ной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

цедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых ис-

следований муниципального, регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую (диагностическую) работу; 
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 комплексные диагностические работы; 

 текущую и тематическую оценку (осуществляются учителем); 

 итоговую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

 промежуточную аттестацию. 

Особой формой внутренней оценки личностных результатов является портфо-

лио. Особенности формирования, процедуры оценивания и другие положения опре-

делены в отдельном локальном акте. 

Внешняя оценка включает: 

 итоговую аттестацию, 

 независимую оценку качества образования (в т.ч. всероссийские прове-

рочные работы), 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации ре-

ализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке об-

разовательных 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 функциональ-

ной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выражен-

ные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуаль-

ной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достиже-

ния обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свиде-

тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного матери-

ала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур  для выявления динамики индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих 

работ, наблюдения; 
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 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучаю-

щихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимо-

оценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, 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 обучаю-

щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образова-

тельной организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; спо-

собности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов. Оценка сформированности личностных результатов 

необязательна, при необходимости фиксируется в портфолио и характеристике обу-

чающегося.  

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 по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освое-

ния программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных дей-

ствий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и со-

циальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-

ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образователь-

ной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельно-

сти. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администра-

цией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогиче-

ского совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпред-

метной основе и может включать диагностические материалы по оценке читатель-

ской, естественно-научной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль-

ных учебных действий. 

Формы оценки: внимательно изучаем предложенные варианты, редактируем 

под свою ОО 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпред-

метной основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и ре-

зультатов 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 (да-

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

метов или на межпредметной основе с целью демонстрации свои достижения в само-

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятель-

ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

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

разительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкаль-

ного произведения, компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направлен-

ности проекта определены локальным нормативным актом. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 
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включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование 

и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: уме-

ние самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществ-

лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке дости-

жения метапредметных результатов*:  

 

Направление дея-

тельности 
Ответственные 

10 класс 11 класс 

Форма мониторинга, месяц 

Контроль уровня 

освоения ООП в 

части метапред-

метных результа-

тов учащихся 10–

11-х классов  

Администрация Апрель 

 

Оценка чита-

тельской грамот-

ности. Письмен-

ная работа на 

межпредметной 

основе. 

Апрель 

 

Оценка читательской гра-

мотности. Письменная ра-

бота на межпредметной 

основе. 

Индивидуальные 

учебные исследо-

вания и проекты 

Администрация  Апрель  

 

Защита индивидуального 

проекта 

 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке 

достижения метапредметных результатов могут быть изменены, также воз-

можно привлечение сторонних организаций для проведения независимой оценки.  

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных ре-

зультатов проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формиро-

вания метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных резуль-

татов в форме текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный руко-

водитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений 

формирует характеристику обучающегося.  
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В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуни-

кативных и познавательных учебных действий.  

Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 

 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ ,  

 ФИОКО - Открытые задания PISA hпримеры-задач-pisa  

*Список банка заданий предусматривает расширение по решению педагогиче-

ского совета.  

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки мета-

предметных результатов», и собственных наблюдений классным руководителем 

и/или ответственным лицом, проводящим мониторинг, заполняется лист сформиро-

ванности метапредметных результатов: анализ овладения теми или иными универ-

сальными учебными действиями.  

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично,  

0 – умение не сформировано.  

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

успешно осваивает метапредметные результаты».  

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» де-

лается вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается 

вывод: «Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результа-

тов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

не осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оце-

нивания оценка метапредметных результатов проводится на их основе.  

 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и ре-

альных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 

функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в Прило-

жении 6 к ООП СОО. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
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Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организа-

ции с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информа-

цией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагно-

стики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализа-

ции учебного процесса. 

 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятель-

ность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работ-

ника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педа-

гогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 
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мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррек-

ции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалифика-

ции педагогического работника. 

 

Процедуры оценки предметных результатов, в том числе комплексных 

(диагностических) работ 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования.  Контроль за процедурами осу-

ществляется администрацией образовательной организации с целью получения ин-

формации о качестве образовательного процесса, качестве подготовки и проведения 

уроков, также являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учи-

теля.  

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предмет-

ных результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет 

все уровни оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические ра-

боты, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длитель-

ность которые составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, да-

лее следуют региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые обще-

образовательной организацией. При получении информации о проведении монито-

ринга федерального и/или регионального уровней после создания документа в график 

вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомен-

дации для системы общего образования по основным подходам к формированию гра-

фика оценочных процедур в образовательных организациях» (Письмо минпросвеще-

ния РФ №СК-228/03, федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№1-169/08-01 от 6.08.2021).     

 

Перечень оценочных процедур 

Данный перечень ежегодно конкретизируется согласно Единому графику оце-

ночных процедур. 

 

Направление дея-

тельности 

Ответственный 

за проведение 

Включение 

в единый 

график оце-

ночных 

процедур 

10 класс 11 класс 

Примерные формы и сроки 

проведения 

Стартовая педагоги-

ческая диагностика 

(работы по основ-

ным предметам) 

Адм. + Сентябрь 

 

Русский 

язык, мате-

матика, 

предметы по 
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выбору 

сдачи ГИА 

Стартовая педагоги-

ческая диагностика 

(входная к.р.) по 

инициативе учителя 

Учитель - 

 

 Сентябрь 

 

Текущий контроль Учитель - Ежедневно 

по всем 

предметам 

Ежедневно 

по всем 

предметам 

Тематический кон-

троль 

Учитель - 

 

В соответ-

ствии с КТП 

и РП 

В соответ-

ствии с КТП 

и РП 

ВШК 

Оценка предметных 

результатов. 

Диагностические ра-

боты (Администра-

тивная к.р.) 

Адм. + Декабрь, 

март 

предметы по 

решению 

педсовета 

Декабрь, 

март 

предметы по 

решению 

педсовета 

 

 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образователь-

ных достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего обра-

зования проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном 

процессе знания, умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, при-

ближенных к реалиям современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математи-

ческой, естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компе-

тентности и креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функцио-

нальной грамотности) имеют сложный комплексный характер и осуществляются 

практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является про-

явлением системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жиз-

ненная проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Ис-

пользуются разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, диа-

граммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы 

к выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора мо-

дели поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного 

предмета знания, а также компетенции, например, на уроках естественно-научного 

цикла формируются умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследова-

ния и интерпретировать полученные результаты.  
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На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в 

различном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По 

результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированно-

сти функциональной грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы 

делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по 

данному предмету на основе единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформирован-

ности знаний и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситу-

ациях. Успешное выполнение заданий на применение освоенного учебного материала 

во внеучебном контексте позволяет определить высший уровень достижений по дан-

ному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении 

в план внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамот-

ности или диагностических работ по отдельным составляющим функциональной гра-

мотности и последовательности их проведения. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровож-

дается промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации 

определены в учебном плане ОО, порядок проведения промежуточной аттестации ре-

гламентирован локальным нормативным актом «Положение о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об 

оценке образовательных достижений обучающихся».  

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентиру-

ются федеральными и региональными нормативными документами, в том числе про-

ведение государственной итоговой аттестации, независимой оценки качества образо-

вания, федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится монито-

ринг изменений в документах, из числа административного состава назначен ответ-

ственный за проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на 

базе ОО, так и на базе других образовательных организаций.  

Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего об-

щего образования регламентируются нормативными документами федерального 

уровня, в частности Приказом Минпросвещения РФ от 5.10.2020.№546 «Об утвер-

ждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и сред-

нем общем образовании и их дубликатов». Итоговая оценка фиксируется в документе 

об уровне образования государственного образца – аттестате о среднем общем обра-

зовании.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета образовательной организации, регламентируется ло-
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кальным актом образовательной организации, фиксируется в планах внутришколь-

ного контроля и внутренней системы оценки качества образования. Результаты внут-

реннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квали-

фикации педагогического работника. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций обу-

чающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

2.1.1. Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается развитие универсальных 

учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен 

во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и дости-

гают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень сред-

него общего образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий 

повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на каче-

ственно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особен-

ный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 

решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, ана-

лиза. Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформирован-

ных 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 при-

расти 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 деятель-

ность 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 обучаю-

щийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подго-

товки к выбору будущей профессии. 

Цель программы развития УУД  -  повышение эффективности освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 
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действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта приме-

нения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследователь-

ской деятельности для достижения практикоориентированных результатов образова-

ния. 

Задачи программа развития УУД: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учеб-

ноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных об-

ществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ; 

 основами информационной безопасности, умением безопасного исполь-

зования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

 возможность практического использования приобретенных обучающи-

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и професси-

ональной деятельности. 

 

2.1.2. Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм; 

 учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание 

среднего общего образования определяется программой среднего общего образова-

ния. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее - РП) 

отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 
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 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 те-

мам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных ре-

зультатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература, родной язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, клас-

сификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых ти-

пов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, художе-

ственных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литера-

туры, 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, направ-

лений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (напри-

мер, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; формулиро-

вать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова пу-

тем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основ-

ные 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, правопи-

сании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и другие; 

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать 

верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректи-

ровать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

учетом собственного речевого и читательского опыта. 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложен-

ную в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художе-

ственных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литера-

туры, интерпретациями в различных видах искусств; 
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 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

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

рико-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лек-

сической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашен-

ной 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 сужде-

ния; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и рече-

вой задачи, критически оценивать их достоверность; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, 

при подборе примеров о роли русского языка как государственного языка 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 нор-

мах); уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изуче-

ния литературных произведений, в познавательную и практическую области жизне-

деятельности; 

 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 ис-

торико-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа ху-

дожественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает работу с информацией: 

 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-

тацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой ин-

формации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать 

достоверность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нор-

мам; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и ее целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуали-

зации (презентация, таблица, схема и другие); 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважи-

тельное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возраже-

ния, 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 уст-

ные и письменные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гу-

манистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координиро-

вать 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, ориги-

нальности, практической значимости; проявлять творческие способности и вообра-

жение, быть инициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

 самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 

и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

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

ственной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 



48 
 

 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно-нравственным развитием личности; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения ли-

тературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

 

Иностранный язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые логические и исследовательские действия: 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения 

мысли средствами иностранного и родного языков; 

 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

 сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

 различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

 анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных 

и письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использо-

вания результатов анализа в собственных высказывания; 

 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установ-

лению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

 формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять про-

верку гипотезы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения за языковыми явлениями; 

 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 

внеурочной деятельности; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по уста-

новлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и 

страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает работу с информацией: 

 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стра-

тегии 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 информацион-

ной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, вы-

борочного перевода); 
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 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана, тезисов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источ-

ников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в со-

ответствии с условиями и целями общения; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых си-

стем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной за-

дачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного со-

держания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения комму-

никативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенно-

стей аудитории; 

 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

 планировать организацию совместной работы, распределять задачи, опре-

делять свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

 выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

 оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

 корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудно-

стей, новых данных или информации; 

 осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 

нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые логические действия: 

 выявлять качества, характеристики математических понятий и отноше-

ний между понятиями; формулировать определения понятий; 
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 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскры-

вать взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утверди-

тельные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, уста-

навливать 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 про-

веденного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных резуль-

татов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых усло-

виях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает работу с информацией: 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; системати-

зировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулирован-

ным критериям, воспринимать ее критически; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на во-

прос и для решения задачи; 

 анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и 

схем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по 

условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

 формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 

следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 
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 проводить математические эксперименты, решать задачи исследователь-

ского характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, приме-

няя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных технологий, использо-

вать табличные базы данных; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 

и процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
включает умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выра-

жать 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; сопо-

ставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в корректной 

форме формулировать разногласия и возражения; 

 представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, ре-

зультаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; само-

стоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенно-

стей аудитории; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

"мозговые штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуаль-

ной работы при решении учебных задач; планировать организацию совместной ра-

боты, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат ра-

боты; обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом 

новой информации; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами само-

проверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найден-

ных ошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяс-

нять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 
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Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые логические действия: 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физиче-

ских, химических, биологических явлениях, например, анализировать физические 

процессы и явления с использованием физических законов и теорий, например, за-

кона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых зако-

нов, 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 отсчета, абсолютно упругая деформация, 

моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химиче-

ских реакций; 

 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, 

уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных познава-

тельных и практических задач, применять модельные представления для выявления 

характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с уче-

том получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оце-

нивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения 

окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивно-

сти на живые организмы безопасности; представлений о рациональном природополь-

зовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, 

например, объяснять основные принципы действия технических устройств и техно-

логий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радио-

приемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в 

практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые исследовательские действия: 

 проводить эксперименты и исследования, например, действия постоян-

ного магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости 

периода малых колебаний математического маятника от параметров колебательной 

системы; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; 

зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; ис-

следование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности ис-

точника тока от силы тока; 
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 проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипо-

тезы о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полета и началь-

ной скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плос-

кости 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 яв-

ления и процессы с использованием физических величин, например: скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области дея-

тельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей 

жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляриза-

ция света, дисперсия света (на базовом уровне); 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, 

решать качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного ха-

рактера; решать расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требую-

щие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также инте-

грации знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, 

закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

 проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего 

ось вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение 

устойчивости твердого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает работу с информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, откры-

тиях в современной науке; 

 использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использо-

вать информационные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов фи-

зики, химии в технике и технологиях; 

 использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический ана-

лиз и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

 аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою 

точку зрения; 
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 при обсуждении физических, химических, биологических проблем, спо-

собов решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области есте-

ствознания; в ходе дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

 работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источ-

ников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников ин-

формации; при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по те-

мам "Движение в природе", "Теплообмен в живой природе", "Электромагнитные яв-

ления в природе", "Световые явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 

физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

 самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных за-

дач по физике и химии, план выполнения практической или исследовательской ра-

боты с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответствен-

ность за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в 

области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в 

ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятель-

ность, оценивать соответствие результатов целям; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения при решении качественных и расчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуж-

дении результатов учебных исследований или решения физических задач. 

 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые логические действия: 

 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, россий-

ские 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, си-

стематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологиче-

ским основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географиче-

ского 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 
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показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмо-

сфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, со-

циальные явления и события, их роль и последствия, например, значение географи-

ческих факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития че-

ловечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попыт-

ками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события исто-

рии России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

для формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники социальной ин-

формации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описа-

ния (реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собствен-

ной 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 за-

дач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении прак-

тических 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 со-

циального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает работу с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников раз-

ных 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; 
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 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостаю-

щих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в ин-

формационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии рос-

сийского общества, направлениях государственной политики в Российской Федера-

ции, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, по-

лученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различе-

ния видов письменных исторических источников по истории России и всемирной ис-

тории, выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом по-

нимания особенностей политического, социально-экономического и историко-куль-

турного развития России как многонационального государства, знакомство с культу-

рой, традициями и обычаями народов России; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможно-

стей каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом об-

щении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, свя-

занных с социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием истори-

ческих примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, соци-

ально-экономического и культурного развития России; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с пред-

ставителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения ти-

пичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, опре-

деления личной гражданской позиции. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые логические действия: 
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 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасно-

сти личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне ана-

лизировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуа-

циях; 

 устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедея-

тельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

 определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных 

критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных 

последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности лично-

сти, общества и государства, анализировать их различные состояния для решения по-

знавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита ин-

формации, необходимой для решения стоящей задачи; 

 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые исследовательские действия: 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в об-

ласти безопасности жизнедеятельности; 

 владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преоб-

разованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

 анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать но-

вые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных (обоснованных) критериев; 

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между ре-

альным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в по-

вседневной жизни; 

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач резуль-

таты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

 характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возмож-

ность их реализации в реальных ситуациях; 

 использовать знания других предметных областей для решения учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания 

и навыки в повседневную жизнь. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает работу с информацией: 

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 
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 создавать информационные блоки в различных форматах с учётом харак-

тера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и за-

щите от опасностей цифровой среды; 

 использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий  

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности  

и гигиены. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную комму-

никацию, 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 исполь-

зованием языковых средств. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ 

и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответ-

ственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе лич-

ных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других пред-

метных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контроли-

ровать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуа-

ции, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности кон-

троля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

в конкретной учебной ситуации; 
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ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих инте-

ресов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распре-

делять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат 

по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

 

Физическая культура 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-

териальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния;  

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интер-

претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том 

числе при создании учебных и социальных проектов);  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминоло-

гией, ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, вы-

двигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, задавать параметры и критерии решения; 
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 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критиче-

ски оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей-

ствия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жиз-

недеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает работу с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию ин-

формации 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 техноло-

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

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информацион-

ной безопасности личности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия;  

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-

ковых средств. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности 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; 
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 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в раз-

ных областях знаний;  

 постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершае-

мых 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 сниже-

нию; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте-

ресов, и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координи-

ровать 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, ориги-

нальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа-

циях; проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Курсы по выбору 

Рабочие программы курсов по выбору части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, содержат конкретизированные требования к формированию 

УУД на основе общих требований к предметным областям, к которым относится 

курс. УУД прописываются в рабочей программе.  

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат конкретизиро-

ванные требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных 

в стандартах. УУД прописываются в рабочей программе.  
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Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организа-

ции деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Инди-

видуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследователь-

ской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз-

личных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или пред-

метных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структу-

рирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рам-

ках учебного времени, специально отведенного учебным планом, представляется во 

втором полугодии 11 класса в виде завершенного учебного исследования или разра-

ботанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инно-

вационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жиз-

ненных 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 полидисципли-

нарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более 

активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формули-

руют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. 

Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика 

и методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний 

и использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких 

предметных областей. 
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Особенности работы над проектом, а также процедура публичной защиты ин-

дивидуального проекта, регламент проведения защиты проекта, параметры и крите-

рии оценки проектной деятельности регламентированы отдельным локальным нор-

мативным актом. Обучающиеся знакомятся с нормативным документом в начале 10 

класса. 

 

2.1.3. Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совер-

шенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы формирования УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучаю-

щихся среднего уровня образования; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 

СОО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям приме-

нения 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, иссле-

довательской деятельности; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися УУД представлена в Приложении № 1 к ООП СОО  «Сформирован-

ность универсальных учебных действий (Тимонина Л.И.)» 

 

2.2.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей 
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В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» при реализации обязательной части образовательной программы основ-

ного общего и среднего общего образования непосредственно применяются феде-

ральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", "Литература", 

«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». По остальным предметам учебного плана основного общего образования 

школа также на основании решения педагогического совета (№ 1 от 28 августа 2023 

года) приняла решение использовать федеральные рабочие программы.   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей в данной ООП в соответствии с ФГОС СОО и  

ФОП СОО содержат: 

1) пояснительная записка;  

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля;  

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, от-

водимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-мето-

дическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и за-

дачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (циф-

ровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании.  

 

 

2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, 

русский язык) в составе ООП СОО является непосредственно Федеральной рабочей 

программой по предмету «Русский язык» и включает пояснительную записку, содер-

жание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку и 

тематическое планирование в соответствие с требованием ФГОС СОО к структуре 

рабочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

русскому языку. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования 

позволяет учителю разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса. 
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Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнацио-

нального общения народов России, национальный язык русского народа. Как госу-

дарственный язык и язык межнационального общения русский язык является сред-

ством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, 

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

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

интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является 

в образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овла-

дения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, мате-

матических и других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное 

воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на процессы формиро-

вания универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и само-

контроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образо-

вания, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теорети-

ческие знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, 

направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно пользо-

ваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 

обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуника-

тивных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспек-

тах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, соци-

ально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовно-

сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической дея-

тельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и 

развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, 

сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической деятельно-

сти. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, 
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которые сформированы на начальном общем и основном общем уровнях образова-

ния, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных 

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

графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные 

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

нальная стилистика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный 

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях 

русского языка в России и мире;  

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

ционального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка 

и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и форми-

рования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 

будущей профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладе-

ния основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формиро-

вание навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга ис-

пользуемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в раз-

ных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюде-

ний за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основ-

ной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форма-

тов (гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информа-

цию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершен-

ствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений приме-

нять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-вырази-

тельные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных 

слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в рус-

ском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным 
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для изучения на данном уровне образования. Общее число часов, для изучения рус-

ского языка, определяется учебным планом ООП СОО и может корректироваться на 

начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Общие сведения о языке. 

           Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межна-

ционального 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 (морфо-

логические 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. Сло-

варь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь парони-

мов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

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

нетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повто-

рение, обобщение). 

 Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произно-

шение 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, обобще-

ние). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: 

эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, 

обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
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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, обоб-

щение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные 

трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиа-

тур). 

 Морфология. Морфологические нормы. 

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

ский 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, па-

дежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравне-

ния, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых  

и собирательных числительных. 

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

имений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа побе-

дить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования неко-

торых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повели-

тельного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

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

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

ные написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; 

правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных  

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 
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Речь. Речевое общение. 

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

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

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

условия общения). 

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

жание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного от-

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

этикета применительно к различным ситуациям официального/неофициального об-

щения, статусу адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основ-

ная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особен-

ностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее пред-

ставление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смыс-

ловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику 

и другие, и прослушанного текста. 

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

 

Содержание обучения в 11 классе 

Общие сведения о языке. 

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

(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (сти-

листические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправ-

данное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический паралле-

лизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лекси-

ческий повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое вос-

клицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согла-

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

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре 

или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 
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Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствован-

ным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-па-

дежной 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). Пунктуацион-

ный анализ предложения. 

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

знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предло-

жения; 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 ска-

зуемым. 

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, преиму-

щественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, мор-

фологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры раз-

говорной 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, стереотип-

ность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-де-

лового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; рас-

писка, 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 художествен-

ной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования 
 

  Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

  В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

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

ственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражён-

ными 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 обще-

ства, 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, ува-

жения 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 природ-
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ному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, тра-

дициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, техноло-

гиях, труде; 

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

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского 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 рус-

скому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять та-

кую 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 вы-

бор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
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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 дей-

ствий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, инди-

видуально и в группе. 

  процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися про-

граммы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интел-

лект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состо-

яние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность 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 возмож-

ностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении комму-

никации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру-

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

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

  В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность.  

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифи-
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кации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, 

жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблю-

дении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результа-

тов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

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

и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том 

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

личных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проек-

тов; 

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

ческой, 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 оце-

нивать 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, освоен-

ные средства и способы действия – в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

  У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из ис-

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

цию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
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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 право-

вым 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, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования инфор-

мационной безопасности. 

  У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

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

мнение, строить высказывание. 

  У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за ре-

зультаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

  У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

вать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

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

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 
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признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

  У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с 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, оригинально-

сти, практической значимости; проявлять творческие способности  

и воображение, быть инициативным. 

  К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

  Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лек-

сику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности  

в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических 

единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и дру-

гих); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и куль-

туры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка  

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального об-

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

ституции Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 

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

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просто-

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

характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать 

эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

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

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языко-

вой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты куль-

туры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целе-

сообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 
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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 глас-

ных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических 

форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе соб-

ственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм со-

временного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современ-

ного 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 исполь-

зования 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 соб-

ственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аб-

бревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского литератур-

ного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, ме-

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

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
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Выполнять орфографический анализ слова. 

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

ния 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 диалогиче-

ского высказывания – не менее 7–8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследователь-

ский проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные ин-

формационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных за-

дач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

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

ния – не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с комму-

никативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

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

стов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитан-

ного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуа-

циям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; 

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

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

коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка. 

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

разительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

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

ставленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, яв-

ную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и 

(или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

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

ния – не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с комму-

никативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 
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текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных тек-

стов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитан-

ного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

зыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамма-

тические и речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры  

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребле-

ния разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправдан-

ность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, эти-

ческих норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного пред-

ложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения ос-

новных 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 пунктуаци-

онных 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, функциональ-

ных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художе-

ственной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функцио-

нальных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и 

официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 
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жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочине-

ния – не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой прак-

тике. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

 

10 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  

 

Прак-

тиче-

ские 

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/7f41bacc 

1.2 Язык и культура  1    
Библиотека ЦОК 

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

1.3 

Русский язык — 

государственный 

язык Российской 

Федерации, сред-

ство межнацио-

нального общения, 

национальный 

язык русского 

народа, один из 

мировых языков 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1.4 

Формы существо-

вания русского 

национального 

языка 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 

Система языка, её 

устройство, функ-

ционирование 

 1    
Библиотека ЦОК 

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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2.2 

Культура речи как 

раздел лингви-

стики 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

2.3 

Языковая норма, её 

основные признаки 

и функции. Виды 

языковых норм 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

2.4 
Качества хорошей 

речи 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

2.5 
Основные виды 

словарей (обзор) 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы 

3.1 

Фонетика и орфо-

эпия как разделы 

лингвистики.(по-

вторение, обобще-

ние). Изобрази-

тельно-выразитель-

ные средства фоне-

тики (повторение, 

обобщение). 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

3.2 

Орфоэпические 

(произносительные 

и акцентологиче-

ские) нормы 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексиче-

ские нормы 

4.1 

Лексикология и 

фразеология как 

разделы лингви-

стики (повторение, 

обобщение). Изоб-

разительно-вырази-

тельные средства 

лексики (повторе-

ние, обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 

Основные лексиче-

ские нормы совре-

менного русского 

 3    
Библиотека ЦОК 

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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литературного 

языка 

4.3 

Функционально-

стилистическая 

окраска слова 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

4.4 

Экспрессивно-сти-

листическая 

окраска слова 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

4.5 

Фразеология рус-

ского языка (повто-

рение, обобщение). 

Крылатые слова 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Сло-

вообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и сло-

вообразование как 

разделы лингви-

стики (повторение, 

обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 
Словообразова-

тельные нормы 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 

Морфология как 

раздел лингви-

стики (повторение, 

обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

6.2 

Морфологические 

нормы современ-

ного русского ли-

тературного языка 

(общее представле-

ние) 

 4    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфо-

графии 

7.1 

Орфография как 

раздел лингви-

стики (повторение, 

обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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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7.2 

Правописание 

гласных и соглас-

ных в корне 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

7.3 

Употребление раз-

делительных ъ и ь. 

Правописание при-

ставок. Буквы ы — 

и после приставок 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

7.4 
Правописание суф-

фиксов 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

7.5 

Правописание н и 

нн в словах различ-

ных частей речи 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

7.6 
Правописание не и 

ни 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

7.7 

Правописание 

окончаний имён 

существительных, 

имён прилагатель-

ных и глаголов 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

7.8 

Слитное, дефисное 

и раздельное напи-

сание слов 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 

Речь как деятель-

ность. Виды рече-

вой деятельности 

(повторение, обоб-

щение) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

8.2 

Речевое общение и 

его виды. Основ-

ные сферы рече-

вого общения. Ре-

чевая ситуация и её 

компоненты 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

8.3 Речевой этикет  1    
Библиотека ЦОК 

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

8.4 
Публичное выступ-

ление 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

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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9.1 

Текст, его основ-

ные признаки (по-

вторение, обобще-

ние) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

9.2 

Логико-смысловые 

отношения между 

предложениями в 

тексте (общее 

представление) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

9.3 

Информативность 

текста. Виды ин-

формации в тексте 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

9.4 

Информационно-

смысловая перера-

ботка текста. План. 

Тезисы.Конспект. 

Реферат. Аннота-

ция. Отзыв. Рецен-

зия 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 68   5   0   

  

11 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  
 

Прак-

тиче-

ские 

работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Культура речи в 

экологическом ас-

пекте 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические 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/7f41c7e2
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2.1 

Синтаксис как раз-

дел лингвистики 

(повторение, обоб-

щение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

2.2 

Изобразительно-

выразительные 

средства синтак-

сиса 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

2.3 

Синтаксические 

нормы. Основные 

нормы согласова-

ния сказуемого с 

подлежащим 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

2.4 
Основные нормы 

управления 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

2.5 

Основные нормы 

употребления од-

нородных членов 

предложения 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

2.6 

Основные нормы 

употребления при-

частных и деепри-

частных оборотов 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

2.7 

Основные нормы 

построения слож-

ных предложений 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

2.8 

Обобщение и си-

стематизация по 

теме «Синтаксис. 

Синтаксические 

нормы» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунк-

туации 

3.1 

Пунктуация как 

раздел лингви-

стики (повторение, 

обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

3.2 

Знаки препинания 

между подлежа-

щим и сказуемым 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

3.3 
Знаки препинания 

в предложениях с 
 2    

Библиотека ЦОК 

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
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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однородными чле-

нами 

3.4 
Знаки препинания 

при обособлении 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

3.5 

Знаки препинания 

в предложениях с 

вводными кон-

струкциями, обра-

щениями, междо-

метиями 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

3.6 

Знаки препинания 

в сложном предло-

жении 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

3.7 

Знаки препинания 

в сложном предло-

жении с разными 

видами связи 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

3.8 

Знаки препинания 

при передаче чу-

жой речи 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

3.9 

Повторение и 

обобщение по те-

мам раздела 

"Пунктуация. Ос-

новные правила 

пунктуации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 

Функциональная 

стилистика как 

раздел лингви-

стики 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.3 

Основные жанры 

разговорной речи: 

устный рассказ, бе-

седа, спор (обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.4 Научный стиль  3    
Библиотека ЦОК 

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
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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4.5 

Основные жанры 

научного стиля 

(обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.6 

Официально-дело-

вой стиль. Основ-

ные жанры офици-

ально-делового 

стиля (обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.7 
Публицистический 

стиль 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

4.8 

Основные жанры 

публицистиче-

ского стиля (обзор) 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

4.9 
Язык художествен-

ной литературы 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  21   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 68   5   0   

 

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углублённый уро-

вень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углублённый уро-

вень) (предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – про-

грамма по литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе и тематиче-

ское планирование в соответствие с требованием ФГОС СОО к структуре рабочей 

программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

литературе углубленного уровня. 

Пояснительная записка 

 

Программа по литературе для обучения на уровне среднего общего образования 

составлена на основе требований к планируемым результатам обучения в соответ-

ствии с ФГОС СОО.  

Программа по литературе разработана для последующей профессиональной де-

ятельности как в рамках предметной области «Русский язык и литература», так и в 

смежных с ней областях. 

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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Программа по литературе позволит учителю реализовать в процессе препода-

вания литературы на углублённом уровне современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, определить обя-

зательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе, опреде-

лить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО.  

Программа по литературе позволит учителю разработать календарно-тематиче-

ское планирование, распределить обязательное предметное содержание на два года 

обучения в соответствии с особенностями изучения литературы, с учётом основных 

видов учебной деятельности для освоения учебного материала обучающимися на 

уровне среднего общего образования. 

Изучение литературы способствует формированию духовного облика и нрав-

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

ональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению 

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

ским. 

Основу содержания литературного образования на углублённом уровне на 

уровне среднего общего образования составляют чтение и изучение выдающихся 

произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – 

начала ХХI века, расширение литературного контента, углубление восприятия и ана-

лиз художественных произведений в историко-литературном и историко-культурном 

контекстах, интерпретация произведений в соответствии с возрастными особенно-

стями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опы-

том. 

Литературное образование на углублённом уровне на уровне среднего общего 

образования преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного 

общего образования и сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом 

уровне. В процессе изучения литературы на уровне среднего общего образования 

происходит углубление и расширение межпредметных связей с курсом русского 

языка, истории и предметов художественного цикла, с разными разделами филологи-

ческой науки и видами искусств на основе использования как аппарата литературо-

ведения, так и литературной критики, что способствует формированию художествен-

ного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, развитию умений ква-

лифицированного читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию и ин-

терпретации произведений художественной литературы. 

В программе по литературе учтены этапы российского историко-литературного 

процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включаю-

щие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой мо-

нографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых ре-

зультатов обучения. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обуслов-

лено планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении 

наиболее мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным пла-
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ном образовательной организации, обеспечивающей профильное обучение. Литера-

турное образование на углублённом уровне на уровне среднего общего образования 

предполагает более активное использование самостоятельной исследовательской де-

ятельности обучающихся, являющейся способом введения обучающихся в ту или 

иную профессиональную практику, связанную с профильным гуманитарным образо-

ванием. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отно-

шения к другим культурам, в развитии ценностно-смысловой сферы личности на ос-

нове высоких этических идеалов, осознании ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, ин-

теллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей 

связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как сред-

ству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечествен-

ной и зарубежной культуры и базируется на знании содержания произведений, 

осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у обучающихся ли-

тературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к овладению ком-

плексным филологическим анализом художественного текста, осмыслению функци-

ональной роли теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно-эсте-

тических возможностей языка литературных произведений, а также позволяет совер-

шенствовать устную и письменную речь обучающихся на примере лучших литера-

турных образцов, создавать собственные письменные творческие работы и устные 

доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к буду-

щей профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. Достижение 

указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных за-

дач, стоящих перед средним общим образованием и сформулированных в ФГОС 

СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к ли-

тературе как неотъемлемой части культуры, состоят в систематическом приобщении 

обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классической лите-

ратуре как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе её изуче-

ния духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззрен-

ческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей, воспитании лично-

сти, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и 

осознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературных произ-

ведений. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как сред-

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

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традицион-

ным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 
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воспитание и развитие постоянной потребности обучающихся в чтении художествен-

ных произведений в течение всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых 

проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, в 

том числе литератур народов России, сознательное включение чтения в собственную 

досуговую деятельность и умение планировать и корректировать свою программу 

чтения, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению ин-

тереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот про-

цесс своих сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современ-

ными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие уме-

ний комплексного филологического анализа художественного текста и осмысление 

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

терпретации литературного произведения как художественного целого с учётом ис-

торико-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современ-

ностью на основе понимания и осмысленного использования в процессе анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы терминологического аппа-

рата современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театро-

ведения, киноведения. 

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

процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-художе-

ственных стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об ин-

дивидуальном авторском стиле, выявлением взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, про-

блем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной ав-

тором в литературном произведении, и авторской позиции, развитием представления 

о специфике литературы как вида искусства, культуры читательского восприятия, ка-

честв квалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим мыш-

лением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, 

эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской 

и зарубежной литературы и сравнивать их с научными, критическими и художествен-

ными интерпретациями в других видах искусств, развитием представлений об основ-

ных направлениях литературной критики, о современных профессиональных подхо-

дах к анализу художественного текста в литературоведении, развитием способности 

осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с 

использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и 

электронных библиотечных системах и медиапространстве, владением основами 

учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литера-

турного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами ци-

тирования и творческой переработки текстов. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетиче-

ских возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном про-

изведении как явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, на свободное владение раз-

ными способами информационной переработки текстов, на умение анализировать, 
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аргументированно оценивать и редактировать собственные и чужие высказывания, 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы совре-

менного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в Интернете. 

Углублённое изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным 

планом профиля обучения с ориентацией на будущую сферу профессиональной дея-

тельности обучающихся. В учебном плане предмет «Литература» на углублённом 

уровне на уровне среднего общего образования преемственен по отношению к пред-

мету «Литература» на уровне основного общего образования и основан на базовом 

курсе литературы.  

Общее число часов, для изучения русского языка, определяется учебным пла-

ном ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педа-

гогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди – со-

чтёмся» и другие (одно произведение по выбору). 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведение по вы-

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

другие. 

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

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

гнездо» и другие. Статья «Гамлет и Дон Кихот». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

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

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – 

и всё былое...»), «Певучесть есть в морских волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она 

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

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

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

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

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Памяти Добролюбова», «Пророк» и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

ком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость 

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

«Я тебе ничего не скажу…», «Заря прощается с землёю...», «На заре ты её не буди…», 

«Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена ночью южной…» и другие. 

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

шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный…» и другие. 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи «Детство 
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и отрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Тол-

стого», «Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тур-

генева «Ася». 

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

(одно произведение по выбору). Например, «Неточка Незванова», «Сон смешного че-

ловека», «Идиот», «Подросток» и другие. 

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

произведение по выбору). Например, рассказы из цикла «Севастопольские рассказы», 

«Смерть Ивана Ильича», «Анна Каренина» и другие. 

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

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

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

Сказки (не менее трёх по выбору). Например, «Пропала совесть», «Медведь на вое-

водстве», «Карась-идеалист», «Коняга» и другие. 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди 

Макбет Мценского уезда» и другие. 

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

ныч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попры-

гунья», «Душечка», «Дом с мезонином» и другие. 

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

произведение по выбору). 

 Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломов-

щина?», Д.И. Писарева «Базаров», «Мотивы русской драмы», А.В. Дружинина «Об-

ломов». Роман И.А. Гончарова», А.А. Григорьева «После «Грозы» Островского», 

Н.Н. Страхова «Сочинения гр. Л.Н. Толстого» и другие (не менее трёх статей по вы-

бору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 

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

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

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения 

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

надежды», Г. Флобера «Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. Де Мопассана 

«Милый друг» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений 

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

П. Верлена, Э. Верхарна и другие. 

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

дения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», «Одино-

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

 

Содержание обучения в 11 классе 

 



93 
 

Литература конца XIX – начала ХХ века. 

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

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

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, 

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

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Напри-

мер, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений двух по-

этов по выбору). Например, стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. Бе-

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

В.В. Хлебникова и другие. 

 Литература ХХ века. 

И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Але-

нушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы 

есть гнездо, у зверя есть нора…» и другие. Рассказы (три по выбору). Например, «Ан-

тоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные 

аллеи», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар» и другие. 

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты). 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Незна-

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

стит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О добле-

стях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Девушка пела в церковном хоре…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные 

храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на 

моём пути…», «Она пришла с мороза…», «Рождённые в года глухие…», «Пушкин-

скому Дому», «Скифы» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

Н.С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое 

чувство», «Андрей Рублев» и другие. 

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

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавши-

еся», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая рас-

продажа», «Левый марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и чело-

веку» и другие. 

Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму». 

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

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

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

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

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Клён ты мой опавший…», «Отговорила 

роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…», «О красном вечере задумалась 

дорога…», «Запели тёсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На за-

тылке кепи...», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..» и другие. 
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Поэма «Чёрный человек». 

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

сонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ле-

нинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-София», 

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

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

подношу эту зелень…» и другие. 

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

стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя 

твоё – птица в руке…»), «Генералам двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту 

бездну…», «Расстояние: вёрсты, мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов – как 

семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

Очерк «Мой Пушкин». 

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

последней встречи», «Сжала руки под 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», «Сероглазый король», «Вече-

ром», «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всё расхищено, предано, продано…», 

«Я научилась просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, как вдова...», «Перед вес-

ной бывают дни такие...», «Мне ни к чему одические рати…», «Творчество», «Муза» 

(«Когда я ночью жду её прихода…») и другие. 

Поэма «Реквием». 

Е.И. Замятин. Роман «Мы». 

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

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

В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). 

Например, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лу-

жина», «Дар» и другие. 

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

по выбору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рас-

сказы из книги «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», 

«Бег» и другие. 

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

«В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», 

«Сокровенный человек» и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее 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 мону-

мента...», «О сущем», «В тот день, когда окончилась война…», «Я убит подо Рже-

вом», «Памяти Гагарина» и другие. 

Поэма «По праву памяти». 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем 
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трёх писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездо-

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

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

была война», «Летят мои кони», К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Гос-

поди!», В.Л. Кондратьев «Сашка», В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», Е.И. Но-

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

крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

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

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

рению не менее чем трёх поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Иса-

ковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, 

Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые», К.М. Симонов «Русские люди» и дру-

гие. 

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

раль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется 

дойти…», «Снег идет», «Любить иных – тяжелый крест...», «Быть знаменитым некра-

сиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что 

так бывает…», «Никого не будет в доме...», «Август» и другие. 

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы). 

А.В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», 

«Утиная охота» и другие. 

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

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

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

В.М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по выбору). 

Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Са-

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

другие. 

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

Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и другие. 

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

лей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Рус-

ский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», 

«В осеннем лесу», «В минуты музыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь на 

родине», «Утро» и другие. 

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

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

погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…», «И вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг 

иной…», «Мои слова, я думаю, умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатого март-

обря…», «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Postscriptum» и другие. 

В.С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня о 
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Земле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские 

могилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и 

другие. 

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

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

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

гие), Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и 

другие), В.П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба» и другие), В.И. Бе-

лов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие), 

А.Г. Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть «Жизнь в ветреную по-

году» и другие), А.Н. Варламов (повести «Гора», «Рождение» и другие), Г.Н. Влади-

мов (повесть «Верный Руслан»), В.С. Гроссман (роман «Жизнь и судьба» (фраг-

менты)), С.Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и другие), Ф.А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» 

и другие), Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 

горько плакал» и другие), В.С. Маканин (рассказ «Кавказский пленный»), В.О. Пеле-

вин (повесть «Омон Ра», роман «Жизнь насекомых» и другие), Захар Прилепин (рас-

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

из цикла «Камешки на ладони»), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повести «Пикник на обо-

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

«Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб для собаки», «Пара гнедых» и другие), 

Ю.В. Трифонов (повести «Отблеск костра», «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набе-

режной» и другие), В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный 

замер», «Инжектор», «За письмом», «На представку») и другие. 

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

одному произведению не менее четырёх поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмаду-

линой, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, 

Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, 

Д.А. Пригова, Р.И. Рождественского, О.А. Седаковой, В.Н. Соколова, А.А. Тарков-

ского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение од-

ного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история», «Же-

стокие игры», А.М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», К.В. Драгунская 

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

«Спешите делать добро» и другие. 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», пове-

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

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

К. Кулиева и другие. 

Зарубежная литература. 

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

произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», 

У. Голдинга «Повелитель мух», А. Камю «Посторонний», Ф. Кафки «Превращение», 
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Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества», У.С. Моэма «Театр», Д. Оруэлла «1984», 

Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища», Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи», У. Старка «Пусть танцуют белые медведи», Г. Уэллса «Ма-

шина времени», О. Хаксли «О дивный новый мир», Э. Хемингуэя «Старик и море», 

«Прощай, оружие», А. Франк «Дневник Анны Франк», У. Эко «Имя Розы» и другие. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P.M. Рильке, 

Т.С. Элиота и других. 

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

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

рой дамы», Э. Ионеско «Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли «Ви-

зит инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание»», 

Б. Шоу «Пигмалион» и другие. 

 

 Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и ду-

ховно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литера-

туры, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

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 само-

управлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
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готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения 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 природ-

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

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

труде, отражённым в художественных произведениях; 

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

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нрав-

ственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей худо-

жественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов 

России, в том числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

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

ского 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 миро-

вого 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 ли-

тературе; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведе-

ния и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе 
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при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с про-

фессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-

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

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных 

героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе показанных в литературных произведениях;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпри-

нимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур наро-

дов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоя-

тельно прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проект-

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

литературные темы. 

   В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по литературе среднего общего образования, в том числе школьного ли-

тературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интел-

лект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состо-

яние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверен-

ным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным измене-

ниям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
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внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние дру-

гих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру-

гими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая соб-

ственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в ху-

дожественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литератур-

ных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обоб-

щения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-ли-

тературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литера-

туре; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использо-

ванием собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на ос-

нове литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием ху-

дожественных произведений;  

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразования и применения в различных учебных 

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

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключе-

выми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
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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 аргу-

менты для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии реше-

ния; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать 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 изуче-

ния литературных произведений, в познавательную и практическую области жизне-

деятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источни-

ков разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и ин-

терпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той 

или иной темы по литературе; 

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

ферат, 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, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информа-

ции, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

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

ратуры 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 группо-

вой работе на уроках литературы;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 
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свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с 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 на уроках литературы 

и во внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий ре-

зультат по разработанным критериям; 

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

ции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти, включая изучение литературных произведений, и в 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 исполь-

зованием читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образо-

вательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

вать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы 

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

художественных произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, 
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в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литератур-

ных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные 

темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе. 

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образо-

вания обеспечивают: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности поколений;  

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания оте-

чественной и других культур;  

приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к тради-

ционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

турного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубеж-

ной классической и современной литературы, литератур народов России, литератур-

ной критики, в том числе: 

пьеса А.Н. Островского «Гроза», роман И.А. Гончарова «Обломов», роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Тол-

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

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

Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), роман Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», одно произве-

дение Н.С. Лескова, рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова, произведения 

А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Тол-

стого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя по 

выбору), статьи литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дру-

жинина, А.А. Григорьева и другие (не менее трёх статей по выбору), рассказы и пьеса 

«На дне» М. Горького, стихотворения и рассказы И.А. Бунина, произведения 

А.И. Куприна, стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока, стихотворения 

К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма «Облако в штанах» 

В.В. Маяковского, стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветае-

вой, стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина «Мы», 

роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы), роман М.А. Шо-

лохова «Тихий Дон», роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвар-

дия»), произведения А.П. Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каж-

дого писателя по выбору), стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардов-

ского, роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия», роман В.О. Богомолова «В августе 
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сорок четвёртого», стихотворения и роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (из-

бранные главы), повесть «Один день Ивана Денисовича» и произведение «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты) А.И. Солженицына, произведения литературы второй поло-

вины XX– XXI века: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, 

Ч.Т. Айтматова, В.П. Аксенова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бон-

дарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, Ф.А. Искан-

дера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, В.Г. Распутина, А.Н. и 

Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова, В.М. Шукшина 

и другие), не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берг-

гольц, И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, 

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

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарков-

ского и другие), пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, 

А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина, К.М. Симонова и дру-

гие), не менее трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и по-

вести Г. Белля, Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, 

Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, У. Старка, Д. Сэлинджера, 

Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко, стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бод-

лера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, пьесы Г. Ибсена, М. Метер-

линка, 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. Кугуль-

тинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и другие); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

рованных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литера-

турные темы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-

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

фрагментов в каждом классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 

единстве формы и содержания (с 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); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том 

числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писа-

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

время и пространство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-
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литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литератур-

ный манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тема-

тика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внут-

ренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, 

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

верлибр, «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая 

литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литера-

тур, художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата совре-

менного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, ки-

новедения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной лите-

ратуры и литературной критики; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-

нивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функ-

ции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведе-

ниях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы раз-

ных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном автор-

ском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочи-

танного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных 

жанров (объём сочинения – не менее 250 слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятель-

ности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиа-

проектов, различными приёмами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературове-

дении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения на ос-

нове прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-

диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-
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ственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социаль-

ной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

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

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской и зарубежной литературной классики и собственного интеллектуально-нрав-

ственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания оте-

чественной и других культур, уважительного отношения к ним;  

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпре-

тировать художественные, публицистические и литературно-критические тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая по-

ловина XIX века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века с временем 

написания, с современностью и традицией;  

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы второй по-

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

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать 

в дискуссии на литературные темы;  

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллек-

туального понимания;  

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отноше-

ние к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать 

своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-

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

фрагментов; 

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения 

в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыс-

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

и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писа-

теля, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литера-
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тура, историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, исто-

рико-литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реа-

лизм, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и про-

блематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, 

стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы сти-

хосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литера-

тур, художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата совре-

менного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, ки-

новедения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной лите-

ратуры и других видов искусств; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-

нивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функ-

ции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведе-

ниях художественной литературы и умение применять их в речевой практике;  

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и вы-

являть их смыслообразующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы раз-

ных эпох, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочи-

танного, ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, инфор-

мационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, кон-

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

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности исто-

рико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, 

различными приёмами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературове-

дении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения на ос-

нове прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-

диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-
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ственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социаль-

ной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX – начало XXI века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры 

через умение соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры, раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества;  

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части куль-

туры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценки соб-

ственного интеллектуально-нравственного уровня; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традици-

онным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли 

и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, за-

рубежной классической и современной литературы, литератур народов России (конец 

XIX – начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влия-

ния на формирование национальной и мировой литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художе-

ственных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала 

XXI века со временем написания, с современностью и традицией, выявлять сквозные 

темы и ключевые проблемы русской литературы; 

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной лите-

ратуры образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрну-

тых аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии 

на литературные темы;  

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсужде-

ния лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной авто-

ром в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного воспри-

ятия и интеллектуального понимания;  

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отноше-

ние к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать 

своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-

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

фрагментов; 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художествен-

ного произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности зало-

женных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-ли-

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

щего образования); 
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владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том 

числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писа-

теля, традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литера-

тура, историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, исто-

рико-литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реа-

лизм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литера-

турный манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, те-

матика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, 

внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, системы стихосло-

жения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные 

темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая 

литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный 

перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата совре-

менного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, ки-

новедения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной лите-

ратуры и литературной критики; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной ли-

тературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах ис-

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

сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функ-

ции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведе-

ниях художественной литературы, умение применять их в речевой практике;  

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднознач-

ную интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы раз-

ных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном автор-

ском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочи-

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

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

слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности исто-

рико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, 

различными приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературове-

дении;  
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умение создавать собственные литературно-критические произведения на ос-

нове прочитанных художественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

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

информации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и элек-

тронных библиотечных систем. 

 

               Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

(углубленный уровень)  

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены 

под соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе сред-

него  общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет про-

писано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учи-

теля» на основании распределённых часов по учебному плану на текущий учебный 

год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего 

общего образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответ-

ствие требованиям обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает 

в себя следующие структурные компоненты: 

 

 

10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 

А. Н. Остров-

ский. Драма 

«Гроза». Пьесы 

«Беспридан-

ница», «Свои 

люди — со-

чтёмся» и др. 

(одно произве-

дение по вы-

бору) Статьи H. 

А. Добролю-

бова «Луч света 

в тёмном цар-

 9    
Поле для 

свободного ввода 
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стве», Д. И. Пи-

сарева «Мотивы 

русской 

драмы», А. А. 

Григорьева 

«После 

«Грозы» Ост-

ровского» 

1.2 

И. А. Гончаров. 

Роман «Обло-

мов». Романы и 

очерки (одно 

произведение 

по выбору). 

Например, 

«Обыкновенная 

история», 

очерки из книги 

«Фрегат ”Пал-

лада“» и др. 

Статьи H. А. 

Добролюбова 

«Что такое об-

ломовщина?», 

А.В.Дружинина 

"«Обломов». 

Роман И. А. 

Гончарова" 

 10    
Поле для 

свободного ввода 

1.3 

И. С. Тургенев. 

Роман «Отцы и 

дети». Повести 

и романы (одно 

произведение 

по выбору). 

Например, 

«Первая лю-

бовь», «Вешние 

воды», «Ру-

дин», «Дворян-

ское гнездо» и 

др. Статья 

«Гамлет и Дон 

Кихот» Статьи 

 14    
Поле для 

свободного ввода 



112 
 

Д. И. Писарева 

«Базаров» и др. 

1.4 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения 

(не менее пяти 

по выбору). 

Например, 

«Silentium!», 

«Не то, что 

мните вы, при-

рода...», «Умом 

Россию не по-

нять…», «О, 

как убий-

ственно мы лю-

бим...», «Нам не 

дано предуга-

дать…», «К. Б.» 

(«Я встретил 

вас — и всё бы-

лое...»), «Певу-

честь есть в 

морских вол-

нах…», «При-

рода — сфинкс. 

И тем она вер-

ней...», «Эти 

бедные селе-

нья…», «О ве-

щая душа 

моя!..», «День и 

ночь» и др. 

 7    
Поле для 

свободного ввода 

1.5 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения 

(не менее пяти 

по выбору). 

Например, 

«Тройка», «Я не 

люблю иронии 

твоей...», «Вче-

рашний день, 

часу в ше-

стом…», «Мы с 

 8    
Поле для 

свободного ввода 
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тобой бестолко-

вые люди...», 

«Поэт и Граж-

данин», «Эле-

гия» («Пускай 

нам говорит из-

менчивая 

мода...»), «О 

Муза! я у двери 

гроба…», «Бла-

жен незлоби-

вый поэт…», 

«Памяти Доб-

ролюбова», 

«Пророк» и др. 

Поэма «Кому 

на Руси жить 

хорошо» 

1.6 

А. А. Фет. Сти-

хотворения (не 

менее пяти по 

выбору). 

Например, «Од-

ним толчком 

согнать ладью 

живую…», 

«Ещё майская 

ночь», «Вечер», 

«Это утро, ра-

дость эта…», 

«Шёпот, робкое 

дыханье…», 

«Сияла ночь. 

Луной был по-

лон сад. Ле-

жали…», «Я 

тебе ничего не 

скажу…», «Заря 

прощается с 

землёю...», «На 

заре ты её не 

буди…», «Как 

беден наш 

язык! Хочу и не 

 7    
Поле для 

свободного ввода 



114 
 

могу…», «На 

стоге сена но-

чью южной…» 

и др. 

1.7 

А. К. Толстой. 

Стихотворения 

(не менее трёх 

по выбору). 

Например, 

«Средь шум-

ного бала, слу-

чайно…», «Ко-

локольчики 

мои…», «Меня, 

во мраке и в 

пыли…», «Двух 

станов не боец, 

но только гость 

случайный…» и 

др. 

 2    
Поле для 

свободного ввода 

1.8 

Н. Г. Черны-

шевский. Роман 

«Что делать?» 

(главы по вы-

бору). Статьи 

«Детство и от-

рочество. Сочи-

нение графа Л. 

Н. Толстого. 

Военные рас-

сказы графа Л. 

Н. Толстого», 

«Русский чело-

век на rendez-

vous. 

Размышления 

по прочтении 

повести г. 

Тургенева 

”Ася“» 

 3    
Поле для 

свободного ввода 

1.9 

М. Е. Салты-

ков-Щедрин. 

Роман-хроника 

 7    
Поле для 

свободного ввода 
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«История од-

ного города» 

(не менее четы-

рёх глав по вы-

бору). Напри-

мер, главы «О 

корени проис-

хождения глу-

повцев», 

«Опись градо-

начальникам», 

«Органчик», 

«Подтвержде-

ние покаяния» 

и др. Сказки (не 

менее трёх по 

выбору). 

Например, 

«Пропала со-

весть», «Мед-

ведь на воевод-

стве», «Карась-

идеалист», «Ко-

няга» и др. 

1.10 

Ф. М. Достоев-

ский. Роман 

«Преступление 

и наказание». 

Повести и ро-

маны (одно 

произведение 

по выбору). 

Например, «Не-

точка Незва-

нова», «Сон 

смешного чело-

века», «Идиот», 

«Подросток» и 

др. 

 18    
Поле для 

свободного ввода 

1.11 

Л. Н. Толстой. 

Роман-эпопея 

«Война и мир». 

Рассказы, пове-

сти и романы 

 20    
Поле для 

свободного ввода 
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(одно произве-

дение по вы-

бору). Напри-

мер, рассказы 

из цикла «Сева-

стопольские 

рассказы», 

«Смерть Ивана 

Ильича», «Анна 

Каренина» и др. 

Статьи Н. Н. 

Страхова «Со-

чинения гр. Л. 

Н. Толстого» и 

др. 

1.12 

Н. С. Лесков. 

Рассказы и по-

вести (не менее 

двух произведе-

ний по выбору). 

Например, 

«Очарованный 

странник», «Од-

нодум», «Ту-

пейный худож-

ник», «Леди 

Макбет Мцен-

ского уезда» и 

др. 

 3    
Поле для 

свободного ввода 

1.13 

А. П. Чехов. 

Рассказы (не 

менее пяти по 

выбору). 

Например, 

«Студент», 

«Ионыч», 

«Дама с собач-

кой», «Человек 

в футляре», 

«Крыжовник», 

«О любви», 

«Попрыгунья», 

«Душечка», 

 16    
Поле для 

свободного ввода 



117 
 

«Дом с мезони-

ном» и др. Ко-

медия «Вишнё-

вый сад». 

Пьесы «Чайка», 

«Дядя Ваня», 

«Три сестры» 

(одно произве-

дение по вы-

бору) 

Итого по разделу  124   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения 

и поэмы (не ме-

нее одного про-

изведения по 

выбору). 

Например, сти-

хотворения Г. 

Тукая, стихо-

творения и по-

эма «Фатима» 

К. Хетагурова и 

др. 

 1    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

Зарубежная 

проза второй 

половины XIX 

века. (не менее 

одного произве-

дения по вы-

бору). Напри-

мер, произведе-

ния Ч.Диккенса 

«Дэвид Коппер-

филд», «Боль-

шие надежды», 

Г.Флобера «Ма-

дам Бовари», Э. 

Золя «Творче-

ство», Г. де Мо-

пассана «Ми-

лый друг» и др. 

 2    
Поле для 

свободного ввода 
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3.2 

Зарубежная по-

эзия второй по-

ловины XIX 

века. (не менее 

двух стихотво-

рений одного из 

поэтов по вы-

бору). Напри-

мер, стихотво-

рения А. Рембо, 

Ш. Бодлера, П. 

Верлена, Э. 

Верхарна и др. 

 1    
Поле для 

свободного ввода 

3.3 

Зарубежная 

драматургия 

второй поло-

вины XIX века. 

(не менее од-

ного произведе-

ния по вы-

бору).Напри-

мер, пьесы 

Г.Гауптмана 

«Перед восхо-

дом солнца», 

«Одинокие», Г. 

Ибсена «Ку-

кольный дом», 

«Пер Гюнт» и 

др. 

 1    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  15    
Поле для 

свободного ввода 

Уроки внеклассного 

чтения 
 2    

Поле для 

свободного ввода 

Итоговые 

контрольные работы 
 4   3   

Поле для 

свободного ввода 

Подготовка и защита 

проектов 
 8    

Поле для 

свободного ввода 

Резервные уроки  12    
Поле для 

свободного ввода 



119 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 170   3   0   

 

 11 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. 

Рассказы и по-

вести (два про-

изведения по 

выбору). 

Например, 

«Гранатовый 

браслет», 

«Олеся», «По-

единок» и др. 

 4    
Поле для 

свободного ввода 

1.2 

Л. Н. Андреев. 

Рассказы и по-

вести (два про-

изведения по 

выбору). 

Например, 

«Иуда Иска-

риот», «Боль-

шой шлем», 

«Рассказ о семи 

повешенных» и 

др. 

 3    
Поле для 

свободного ввода 

1.3 

М. Горький. 

Рассказы и ро-

ман (два произ-

ведения по вы-

бору). Напри-

мер, «Старуха 

Изергиль», 

«Макар Чудра», 

«Коновалов», 

 6    
Поле для 

свободного ввода 
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«Фома Гор-

деев» и др. 

Пьеса «На дне» 

1.4 

Стихотворения 

поэтов Серебря-

ного века (не 

менее трёх сти-

хотворений 

двух поэтов по 

выбору). 

Например, сти-

хотворения И. 

Ф. Анненского, 

К. Д. Баль-

монта, А. Бе-

лого, В. Я. Брю-

сова, М. А. Во-

лошина, И. Се-

верянина, В. С. 

Соловьёва, Ф. 

К. Сологуба, В. 

В. Хлебникова 

и др. 

 3    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. 

Стихотворения 

(не менее двух 

по выбору). 

Например, 

«Алёнушка», 

«Вечер», «Дур-

ман», «И цветы, 

и шмели, и 

трава, и коло-

сья…», «У 

птицы есть 

гнездо, у зверя 

есть нора…» и 

др. Рассказы 

(три по вы-

бору). Напри-

мер, «Антонов-

ские яблоки», 

 6    
Поле для 

свободного ввода 
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«Чистый поне-

дельник», «Гос-

подин из Сан-

Франциско», 

«Тёмные ал-

леи», «Лёгкое 

дыхание», 

«Солнечный 

удар» и др. 

Книга очерков 

«Окаянные 

дни» 

(фрагменты) 

2.2 

А. А. Блок. Сти-

хотворения (не 

менее пяти по 

выбору). 

Например, 

«Незнакомка», 

«Россия», 

«Ночь, улица, 

фонарь, ап-

тека…», «Река 

раскинулась. 

Течёт, грустит 

лениво…» (из 

цикла «На поле 

Куликовом»), 

«На железной 

дороге», «О 

доблестях, о по-

двигах, о 

славе...», «О, 

весна, без конца 

и без краю…», 

«О, я хочу 

безумно 

жить…», «Де-

вушка пела в 

церковном 

хоре…», «В ре-

сторане», 

«Вхожу я в тём-

ные храмы...», 

 6    
Поле для 

свободного ввода 
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«Я – Гамлет. 

Холодеет 

кровь…», «Фаб-

рика», «Русь», 

«Когда вы сто-

ите на моём 

пути…», «Она 

пришла с мо-

роза…», «Рож-

дённые в года 

глухие…», 

«Пушкинскому 

Дому», 

«Скифы» и др. 

Поэма 

«Двенадцать» 

2.3 

Н. С. Гумилёв. 

Стихотворения 

(не менее трёх 

по выбору). 

Например, 

«Жираф», «За-

блудившийся 

трамвай», «Ка-

питаны», «Пя-

тистопные 

ямбы», 

«Слово», «Ше-

стое чувство», 

«Андрей Руб-

лёв» и др. 

 3    
Поле для 

свободного ввода 

2.4 

В. В. Маяков-

ский. Стихотво-

рения (не менее 

пяти по вы-

бору). Напри-

мер, «А вы 

могли бы?», 

«Нате!», «По-

слушайте!», 

«Лиличка!», 

«Юбилейное», 

«Прозаседав-

шиеся», 

 6    
Поле для 

свободного ввода 
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«Письмо Тать-

яне Яковле-

вой», «Скрипка 

и немножко 

нервно», «Де-

шёвая распро-

дажа», «Левый 

марш», «Сер-

гею Есенину», 

«Товарищу 

Нетте, пароходу 

и человеку» и 

др. Поэмы «Об-

лако в штанах», 

«Во весь голос. 

Первое вступле-

ние в поэму» 

2.5 

С. А. Есенин. 

Стихотворения 

(не менее пяти 

по выбору). 

Например, «Гой 

ты, Русь, моя 

родная!..», 

«Письмо ма-

тери», «Собаке 

Качалова», 

«Спит ко-

выль.Равнина 

дорогая…», 

«Шаганэ ты 

моя, Ша-

ганэ…», «Не 

жалею, не зову, 

не плачу…», «Я 

последний поэт 

деревни…», 

«Русь Совет-

ская», «Низкий 

дом с голубыми 

ставнями...», 

«Не бродить, не 

мять в кустах 

багряных…», 

 6    
Поле для 

свободного ввода 
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«Клён ты мой 

опавший…», 

«Отговорила 

роща золо-

тая…», «Мы те-

перь уходим по-

немногу…», «О 

красном вечере 

задумалась до-

рога…», «За-

пели тёсаные 

дроги…», 

«Русь», «Пуш-

кину», «Я иду 

долиной. На за-

тылке кепи...», 

«До свиданья, 

друг мой, до 

свиданья!..» и 

др. Поэма 

«Чёрный 

человек» 

2.6 

О. Э. Мандель-

штам. Стихо-

творения (не 

менее пяти по 

выбору). 

Например, 

«Бессонница. 

Гомер. Тугие 

паруса…», «За 

гремучую доб-

лесть грядущих 

веков…», «Ле-

нинград», «Мы 

живём, под со-

бою не чуя 

страны…», 

«Notre Dame», 

«Айя-София», 

«Невыразимая 

печаль…», «Зо-

лотистого мёда 

 4    
Поле для 

свободного ввода 
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струя из бу-

тылки текла…», 

«Я не слыхал 

рассказов Осси-

ана…», «Нет, 

никогда ничей я 

не был совре-

менник…», «Я 

к губам под-

ношу эту зе-

лень…» и др. 

2.7 

М. И. Цветаева. 

Стихотворения 

(не менее пяти 

по выбору). 

Например, 

«Моим стихам, 

написанным так 

рано…», «Кто 

создан из 

камня, кто со-

здан из 

глины…», 

«Идёшь, на 

меня похо-

жий…», «Мне 

нравится, что 

вы больны не 

мной…», 

«Тоска по ро-

дине! Давно…», 

«Книги в крас-

ном переплёте», 

«Бабушке», 

«Стихи к 

Блоку» («Имя 

твоё — птица в 

руке…»), «Ге-

нералам двена-

дцатого года», 

«Уж сколько их 

упало в эту без-

дну…», «Рас-

 5    
Поле для 

свободного ввода 
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стояние: вёр-

сты, мили…», 

«Красною ки-

стью…», «Семь 

холмов — как 

семь колоко-

лов!..» (из 

цикла «Стихи о 

Москве») и др. 

Очерк «Мой 

Пушкин» 

2.8 

А. А. Ахматова. 

Стихотворения 

(не менее пяти 

по выбору). 

Например, 

«Песня послед-

ней встречи», 

«Сжала руки 

под тёмной вуа-

лью…», «Смуг-

лый отрок бро-

дил по ал-

леям…», «Мне 

голос был. Он 

звал утешно…», 

«Не с теми я, 

кто бросил 

землю...», «Му-

жество», «При-

морский сонет», 

«Родная земля», 

«Сероглазый 

король», «Вече-

ром», «Все мы 

бражники здесь, 

блудницы…», 

«Всё расхи-

щено, предано, 

продано…», «Я 

научилась про-

сто, мудро 

жить…», «За-

плаканная 

 6    
Поле для 

свободного ввода 
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осень, как 

вдова...», «Пе-

ред весной бы-

вают дни та-

кие...», «Мне ни 

к чему одиче-

ские рати…», 

«Творчество», 

«Муза» («Когда 

я ночью жду её 

прихода…») и 

др. Поэма 

«Реквием» 

2.9 
Е. И. Замятин. 

Роман «Мы» 
 3    

Поле для 

свободного ввода 

2.10 

Н.А. Остров-

ский. Роман 

«Как закалялась 

сталь» (избран-

ные главы) 

 2    
Поле для 

свободного ввода 

2.11 

М. А. Шолохов. 

Роман-эпопея 

«Тихий Дон» 

 6    
Поле для 

свободного ввода 

2.12 

В. В. Набоков. 

Рассказы, пове-

сти, романы 

(одно произве-

дение по вы-

бору). Напри-

мер, «Облако, 

озеро, башня», 

«Весна в Фи-

альте», «Ма-

шенька», «За-

щита Лужина», 

«Дар» и др. 

 2    
Поле для 

свободного ввода 

2.13 

М. А. Булгаков. 

Романы «Белая 

гвардия», «Ма-

стер и Марга-

рита» (один ро-

ман по выбору). 

Рассказы, пове-

сти, пьесы 

 7    
Поле для 

свободного ввода 
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(одно произве-

дение по вы-

бору). Напри-

мер, рассказы 

из книги «За-

писки юного 

врача», «За-

писки на ман-

жетах», «Дни 

Турбиных», 

«Бег» и др. 

2.14 

А. П. Платонов. 

Рассказы и по-

вести (два про-

изведения по 

выбору). 

Например, «В 

прекрасном и 

яростном 

мире», «Котло-

ван», «Возвра-

щение», «Река 

Потудань», 

«Сокровенный 

человек» и др. 

 4    
Поле для 

свободного ввода 

2.15 

А. Т. Твардов-

ский. Стихотво-

рения (не менее 

трёх по вы-

бору). Напри-

мер, «Вся суть в 

одномедин-

ственном за-

вете…», «Па-

мяти матери» 

(«В краю, куда 

их вывезли гур-

том…»), «Я 

знаю, никакой 

моей вины…», 

«Дробится рва-

ный цоколь мо-

нумента...», «О 

сущем», «В тот 

 4    
Поле для 

свободного ввода 
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день, когда 

окончилась 

война…», «Я 

убит подо Рже-

вом», «Памяти 

Гагарина» и др. 

Поэма «По 

праву памяти» 

2.16 

Проза о Вели-

кой Отечествен-

ной войне (по 

одному произ-

ведению не ме-

нее чем трёх 

писателей по 

выбору). 

Например, В. П. 

Астафьев. 

«Пастух и пас-

тушка», «Звез-

допад»; Ю. В. 

Бондарев.«Го-

рячий снег»; В. 

В. Быков.«Обе-

лиск», «Сотни-

ков», «Альпий-

ская баллада»; 

Б. Л. Васильев. 

«А зори здесь 

тихие», «В 

списках не зна-

чился», «Завтра 

была война», 

«Летят мои 

кони»; К. Д. Во-

робьёв. «Убиты 

под Москвой», 

«Это мы, Гос-

поди!»; В. Л. 

Кондратьев. 

«Сашка»; В. П. 

Некрасов. «В 

окопах Сталин-

града»; Е. И. 

 5    
Поле для 

свободного ввода 
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Носов. «Крас-

ное вино по-

беды», «Шопен, 

соната номер 

два», С.С. 

Смирнов 

«Брестская кре-

пость» и др. 

2.17 

В.О. Богомолов. 

«В августе со-

рок четвёртого» 

 1    
Поле для 

свободного ввода 

2.18 

А.А. Фадеев. 

Роман «Моло-

дая гвардия» 

 2    
Поле для 

свободного ввода 

2.19 

Поэзия о Вели-

кой Отечествен-

ной войне. Сти-

хотворения (по 

одному стихо-

творению не 

менее чем трёх 

поэтов по вы-

бору). Напри-

мер, Ю. В. Дру-

ниной, М. В. 

Исаковского, 

Ю. Д.Левитан-

ского, С. С. Ор-

лова, Д. С. Са-

мойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. 

 3    
Поле для 

свободного ввода 

2.20 

Драматургия о 

Великой Отече-

ственной войне. 

Пьесы (одно 

произведение 

по выбору). 

Например, В. С. 

Розов. «Вечно 

живые», К. М. 

Симонов. «Рус-

ские люди» и 

др. 

 1    
Поле для 

свободного ввода 
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2.21 

Б. Л. Пастернак. 

Стихотворения 

(не менее пяти 

по выбору). 

Например, 

«Февраль. До-

стать чернил и 

плакать!..», 

«Определение 

поэзии», «Во 

всём мне хо-

чется дойти…», 

«Снег идёт», 

«Любить иных 

— тяжёлый 

крест...», «Быть 

знаменитым не-

красиво…», 

«Ночь», «Гам-

лет», «Зимняя 

ночь», «Един-

ственные дни», 

«О, знал бы я, 

что так бы-

вает…», «Ни-

кого не будет в 

доме...», «Ав-

густ» и др. 

Роман «Доктор 

Живаго» 

(избранные 

главы) 

 6    
Поле для 

свободного ввода 

2.22 

А. В. Вампилов. 

Пьесы (не ме-

нее одной по 

выбору). 

Например, 

«Старший 

сын», «Утиная 

охота» и др. 

 3    
Поле для 

свободного ввода 

2.23 

А. И. Солжени-

цын. Произве-

дения «Один 

 4    
Поле для 

свободного ввода 
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день Ивана Де-

нисовича», 

«Архипелаг 

ГУЛАГ» (фраг-

менты книги по 

выбору, напри-

мер, глава «По-

эзия под пли-

той, правда под 

камнем»), про-

изведения из 

цикла «Кро-

хотки» (не ме-

нее двух) 

2.24 

В. М. Шукшин. 

Рассказы и по-

вести (не менее 

четырёх произ-

ведений по вы-

бору). Напри-

мер, «Срезал», 

«Обида», «Мик-

роскоп», «Ма-

стер», «Креп-

кий мужик», 

«Сапожки», 

«Забуксовал», 

«Дядя Ермо-

лай», «Шире 

шаг, маэстро!», 

«Калина крас-

ная» и др. 

 4    
Поле для 

свободного ввода 

2.25 

В. Г. Распутин. 

Рассказы и по-

вести (не менее 

одного произве-

дения по вы-

бору). Напри-

мер, «Проща-

ние с Матёрой», 

«Живи и 

помни», «Жен-

ский разговор» 

и др. 

 3    
Поле для 

свободного ввода 
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2.26 

Н. М. Рубцов. 

Стихотворения 

(не менее трёх 

по выбору). 

Например, 

«Звезда полей», 

«Тихая моя ро-

дина!..», «В 

горнице моей 

светло…», 

«Привет, Рос-

сия…», «Родная 

деревня», «В 

осеннем лесу», 

«В минуты му-

зыки печаль-

ной…», «Виде-

ния на холме», 

«Ночь на ро-

дине», «Утро» и 

др. 

 3    
Поле для 

свободного ввода 

2.27 

И. А. Бродский. 

Стихотворения 

(не менее пяти 

по выбору). 

Например, 

«Осенний крик 

ястреба», «Пи-

лигримы», 

«Стансы» («Ни 

страны, ни по-

госта…»), «На 

столетие Анны 

Ахматовой», 

«Рождествен-

ский романс», 

«Я входил вме-

сто дикого 

зверя в 

клетку…», «И 

вечный бой…», 

«Я памятник 

себе воздвиг 

иной…», «Мои 

 4    
Поле для 

свободного ввода 
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слова, я думаю, 

умрут…», «Ни-

откуда с любо-

вью, надцатого 

мартобря…», 

«Воротишься на 

родину. Ну что 

ж…», «Post-

scriptum» «На 

смерть Жукова» 

и др. 

2.28 

В. С. Высоцкий. 

Стихотворения 

(не менее трёх 

по выбору). 

Например, 

«Песня о 

Земле», «Он не 

вернулся из 

боя», «Мы вра-

щаем Землю», 

«Я не люблю», 

«Братские мо-

гилы», «Песня о 

друге», «Лири-

ческая», «Охота 

на волков», 

«Песня о звёз-

дах» и др. 

 3    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  112   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй 

половины XX 

— начала XXI 

века. Рассказы, 

повести, ро-

маны (по од-

ному произве-

дению не менее 

чем четырёх 

прозаиков по 

выбору).Напри-

мер, Ф. А. Аб-

рамов («Братья 

 5     
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и сёстры» 

(фрагменты из 

романа), по-

весть «Пелагея» 

и др.), Ч. Т. 

Айтматов (по-

вести «Пегий 

пёс, бегущий 

краем моря», 

«Белый паро-

ход» и др.), В. 

П. Астафьев 

(повествование 

в рассказах 

«Царь-рыба» и 

др.), В. И. Белов 

(рассказы «На 

родине», «За 

тремя воло-

ками», «Боб-

ришный угор» и 

др.), А. Г. Битов 

(цикл рассказов 

«Аптекарский 

остров», по-

весть «Жизнь в 

ветреную по-

году» и др.), А. 

Н. Варламов 

(повести 

«Гора», «Рож-

дение» и др.), Г. 

Н. Владимов 

(«Верный Рус-

лан»), В. С. 

Гроссман (ро-

ман «Жизнь и 

судьба» (фраг-

менты), С. Д. 

Довлатов (по-

весть «Заповед-

ник» и др.), Ф. 

А. Искандер 

(роман в рас-

сказах «Сандро 
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из Чегема» 

(фрагменты), 

философская 

сказка «Кро-

лики и удавы» и 

др.), Ю. П. Ка-

заков (рассказы 

«Северный 

дневник», «По-

морка», «Во сне 

ты горько пла-

кал» и др.), В. 

С. Маканин 

(рассказ «Кав-

казский плен-

ный»), В. О. Пе-

левин (повесть 

«Омон Ра», ро-

ман «Жизнь 

насекомых» и 

др.), Захар При-

лепин (рассказ 

«Белый квад-

рат», и др.), В. 

А. Солоухин 

(повесть «Капля 

росы», произве-

дения из цикла 

«Камешки на 

ладони»), А.Н. 

и Б. Н. Стругац-

кие (повести 

«Пикник на 

обочине», «По-

недельник 

начинается в 

субботу и др.), 

В. Ф. Тендряков 

(повесть «Ночь 

после выпуска», 

рассказы «Хлеб 

для собаки», 

«Пара гнедых» 

и др.), Ю. В. 
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Трифонов (по-

вести «Отблеск 

костра», «Об-

мен», «Другая 

жизнь», «Дом 

на набережной» 

и др.), В. Т. Ша-

ламов («Колым-

ские рассказы», 

например, 

«Одиночный за-

мер», «Инжек-

тор», «За пись-

мом», «На пред-

ставку», «По-

сылка» и др.) и 

др. 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй 

половины XX 

— начала XXI 

века. Стихотво-

рения и поэмы 

(по одному про-

изведению не 

менее чем четы-

рёх поэтов по 

выбору). 

Например, Б. А. 

Ахмадулиной, 

А. А. Вознесен-

ского, Е. А. Ев-

тушенко, Н. А. 

Заболоцкого, Т. 

Ю. Кибирова, 

Ю. П. Кузне-

цова, А. С. 

Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, О. 

А. Николаевой, 

Б. Ш. Окуд-

жавы, Д. А. 

Пригова, Р. И. 

 4     
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Рождествен-

ского, О. А. Се-

даковой, В. Н. 

Соколова, А. А. 

Тарковского, О. 

Г. Чухонцева и 

др. 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия 

второй поло-

вины ХХ — 

начала XXI 

века. Пьесы (не 

менее одного 

произведения 

двух драматур-

гов по выбору). 

Например, А. 

Н. Арбузов. 

«Иркутская ис-

тория», «Жесто-

кие игры», К. В. 

Драгунская. 

«Рыжая пьеса», 

А. М. Воло-

дин.«Пять вече-

ров», «Моя 

старшая 

сестра», В. С. 

Розов. «Гнездо 

глухаря», М. М. 

Рощин. «Вален-

тин и Вален-

тина», «Спе-

шите делать 

добро» и др. 

 4     

Итого по разделу  4   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, пове-

сти, стихотво-

рения (не менее 

двух произведе-

ний по выбору). 

 3    
Поле для 

свободного ввода 



139 
 

Например, рас-

сказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель 

огня», роман 

«Сон в начале 

тумана», пове-

сти Ю.Н.Ше-

сталова «Синий 

ветер касла-

ния», «Когда 

качало меня 

солнце» и др.; 

стихотворения 

Г. Айги, Р. Гам-

затова, М. Джа-

лиля, М. Ка-

рима, Д. Кугу-

льтинова, К. 

Кулиева и др. 

Итого по разделу  3   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная 

проза XX века 

(не менее двух 

произведений 

по выбору). 

Например, про-

изведения Г. 

Бёлля «Глазами 

клоуна», Р. 

Брэдбери «451 

градус по Фа-

ренгейту», У. 

Голдинга «По-

велитель мух», 

А. Камю «По-

сторонний», Ф. 

Кафки «Превра-

щение», Г. Г. 

Маркеса «Сто 

лет одиноче-

ства», У. С. 

Моэма «Театр», 

Д. Оруэлла 

 2    
Поле для 

свободного ввода 
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«1984», Э. М. 

Ремарка «На за-

падном фронте 

без перемен», 

«Три това-

рища», Дж. 

Сэлинджера 

«Над пропа-

стью во ржи», 

У. Старка 

«Пусть танцуют 

белые мед-

веди», Г. Уэл-

лса «Машина 

времени», О. 

Хаксли «О див-

ный новый 

мир», Э. Хе-

мингуэя «Ста-

рик и море», 

«Прощай, ору-

жие», А. Франк 

«Дневник Анны 

Франк», У. Эко 

«Имя Розы» и 

др. 

7.2 

Зарубежная по-

эзия XX века 

(не менее трёх 

стихотворений 

одного из по-

этов по вы-

бору). Напри-

мер, стихотво-

рения Г.Апол-

линера, Ф. Гар-

сиа Лорки, P. 

M. Рильке, Т. С. 

Элиота и др. 

 2    
Поле для 

свободного ввода 

7.3 

Зарубежная 

драматургия 

XX века (не ме-

нее одного 

произ- ведения 

 2    
Поле для 

свободного ввода 
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по выбору). 

Например, 

пьесы Б. Брехта 

«Мамаша Ку-

раж и её дети», 

Ф. Дюрренмата 

«Визит старой 

дамы», Э.Ионе-

ско «Носорог», 

М. Метерлинка 

«Синяя птица», 

Д. Пристли 

«Визит инспек-

тора», О. 

Уайльда «Иде-

альный муж», 

Т. Уильямса 

«Трамвай "Же-

лание"», Б. Шоу 

«Пигмалион» и 

др. 

Итого по разделу  6   

Развитие речи  8    
Поле для 

свободного ввода 

Уроки внеклассного 

чтения 
 2    

Поле для 

свободного ввода 

Итоговые 

контрольные работы 
 2   2   

Поле для 

свободного ввода 

Подготовка и защита 

проектов 
 6    

Поле для 

свободного ввода 

Резервные уроки  2    
Поле для 

свободного ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 170   2   0   

 

 

 

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

 

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

метная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – про-

грамма по родному (чеченскому) языку, родной (чеченский) язык, чеченский язык) 
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разработана для обучающихся, владеющих родным (чеченским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по родному (чеченскому) языку и и тематическое планирование в соот-

ветствие с требованием ФГОС СОО к структуре рабочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

родному (чеченскому) языку. 

Пояснительная записка 

 

Программа по родному (чеченскому) языку обеспечивает межпредметные 

связи с гуманитарными дисциплинами «Русский язык», «Родная (чеченская) литера-

тура», «Литература», «Изобразительное искусство» и другими. 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обу-

чаемых, представленных в программе по родному (чеченскому) языку на уровнях 

начального общего и основного общего образования. Однако содержание программы 

для 10–11 классов имеет особенности, обусловленные предметным содержанием си-

стемы среднего общего образования, психологическими и возрастными особенно-

стями обучаемых. 

В содержании программы по родному (чеченскому) языку выделяются следую-

щие содержательные линии: «Общие сведения о языке»; «Разделы языка». 

Изучение родного (чеченского) языка направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание уважения к родному (чеченскому) языку, сознательного отношения 

к нему как явлению культуры, осознание эстетической ценности родного языка; 

осмысление родного (чеченского) языка как основного средства общения, сред-

ства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освое-

ния морально-этических норм, принятых в обществе; 

расширение знаний о специфике чеченского языка, основных языковых едини-

цах в соответствии с разделами науки о языке. 

Общее число часов, для изучения родного (чеченского) языка, определяется 

учебным планом ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по 

решению педагогического совета. 

 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Общие сведения о чеченском языке. 

Чеченский язык – государственный язык Чеченской Республики. Чеченский 

язык – национальный язык чеченского народа. Язык – средство связи и человеческого 

общения, развития общества. Осознание роли и места чеченского языка в жизни со-

временного общества и государства. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика, графика и орфоэпия как разделы лингвистики. Звук – наименьшая 

единица языка. Соотношение звука и буквы. Современный чеченский алфавит. Эле-

менты фонетической транскрипции.  
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Система гласных и согласных звуков чеченского языка, её отличие от фонети-

ческой системы русского языка. Изменение звуков в речевом потоке.  

Слог. Специфические звуки чеченского языка. Долгие и краткие гласные чечен-

ского языка. Интонация чеченской речи, основные типы интонационных конструк-

ций (практически). Основные орфоэпические нормы. Орфоэпические словари. 

Долгие и краткие гласные, звонкие и глухие согласные, их различие. Сопостав-

ление звукового и буквенного состава слов. Фонетический анализ слова. Деление 

слов на слоги. Владение навыками переноса слова с одной строки на другую. Владе-

ние орфоэпическими нормами и интонацией чеченского языка. Осознание особенно-

стей фонетической системы и интонации чеченского языка. 

Состав слова и словообразование. 

Понятие о морфеме как минимальной значимой единице языка.  

Основа слова и окончание. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных 

и согласных в корнях слов. Суффикс. Приставка. Отличие структуры чеченского 

слова от структуры слов русского языка. Понятия о словообразовании и словоизме-

нении. Словообразовательные и формообразующие морфемы. Основные способы 

словообразования в чеченском языке.  

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Осознание особенностей структуры чеченского слова. Понимание роли морфем 

в процессах форм и словообразования. Выделение морфем слова. Определение зна-

чения слова по словообразовательным элементам. 

Подбор однокоренных слов, употребление их в речи. Определение основных 

способов словообразования, цепочек слов. Владение навыками образования новых 

слов различными способами. Применение знаний и умений по морфемике и словооб-

разованию в практике правописания. Использование словообразовательного и мор-

фемного словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Разбор слова по составу и словообразовательный анализ. 

Лексика и фразеология. 

Слово – единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Слова с 

национально-культурным компонентом значения. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слова. Лексическая сочетаемость. Слова одно-

значные и многозначные. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Лексика чеченского языка с точки зрения её происхождения (исконно чеченская 

и заимствованная), активного и пассивного запаса (историзмы, архаизмы, неоло-

гизмы), сферы употребления (общеупотребительные слова, диалектизмы, жарго-

низмы, термины, профессионализмы). 

Стилистические пласты лексики: книжная, нейтральная, разговорная. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Особенности перевода фразеологиз-

мов на русский язык (дословная непереводимость). Крылатые слова и выражения. По-

словицы и поговорки. 

Основные словари чеченского языка. Двуязычные словари. 

Овладение минимумом лексических и фразеологических единиц, необходимым 

и достаточным для общения в жизненно важных ситуациях. Употребление в речи 

слов в соответствии с их лексическим значением, сочетаемостью, а также условиями 

и целями общения. Использование одноязычных лексических словарей различного 
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типа и двуязычных словарей для определения или уточнения значения слова, подбора 

синонимов, антонимов, омонимов, разграничения паронимов, обогащения речи фра-

зеологическими сочетаниями. 

Проведение лексического разбора слова. 

Морфология  

Морфология – раздел грамматики. Система частей речи в чеченском языке. 

Самостоятельные части речи. Их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Предложно-падежная система чеченского языка: се-

мантика, формы, употребление. Видовременная система чеченского языка: семан-

тика, формы, употребление. 

Служебные части речи. Их значение, морфологические признаки, синтаксиче-

ская функция. Разряды служебных частей речи по значению, структуре, синтаксиче-

скому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. 

Опознавание различных частей речи по их существенным признакам. Морфо-

логический анализ слова. Употребление форм слов различных частей речи в соответ-

ствии с нормами чеченского литературного языка.  

Осознание сходств и различий состава частей речи, форм выражения морфоло-

гических категорий чеченского языка по сравнению с русским. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

Синтаксис. 

Синтаксис – раздел грамматики. Единицы синтаксиса чеченского языка. Сло-

восочетание, его структура и виды. Типы связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). 

Предложное и беспредложное управление. Предложение, его структура и грам-

матическое значение. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Средства оформления предложения: интонация, логическое ударение, поря-

док слов. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения и спо-

собы их выражения. Структурные типы простых предложений: двусоставные и одно-

составные, распространённые и нераспространённые, полные и неполные, осложнен-

ной и неосложненной структуры. Типы односоставных предложений.  

Осложнённое предложение. Предложения с однородными членами, с обособ-

ленными членами, с обращениями, с вводными словами и вставными конструкциями. 

Сложное предложение, его структура и грамматическая основа. Виды сложных 

предложений: союзные и бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные.  

Сложносочинённое предложение: структура, виды, средства и способы связи. 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интона-

ция, знаки препинания. 

Сложноподчинённое предложение: структура, виды, средства и способы связи. 

Смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения. Интона-

ция, знаки препинания.  

Сложное бессоюзное предложение, структура и смысловые отношения между 

его частями. Интонация, знаки препинания. 
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Способы передачи чужой речи. Текст как синтаксическая единица. Средства и 

способы связи предложений и частей текста. 

Определение типа связи слов в словосочетании, выделение грамматической ос-

новы предложения. Определение структурных типов простых и сложных предложе-

ний. Синтаксический анализ предложения. Трансформация сложноподчинённых 

предложений в простые и простых – в сложные. Соблюдение норм построения сло-

восочетания, простого и сложного предложений, текста. Использование синонимиче-

ских конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи. 

Орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Понятие орфо-

граммы. Правописание гласных и согласных в корне. Правописание приставок, суф-

фиксов и окончаний. Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справоч-

ники. 

Пунктуация как система правил правописания. Понятие пунктограммы. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом (неосложнённом и осложнённом) и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основ-

ных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Орфографиче-

ский разбор слова. Пунктуационный разбор. Применение орфографических словарей 

и справочников по правописанию при решении орфографических и пунктуационных 

задач. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) 

языку на уровне среднего общего образования 

 

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

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-

таты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

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 обще-

ства, 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: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения 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 природ-

ному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

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

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

зданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответ-

ствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

ского 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 миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словес-

ного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

ному (чеченскому) языку; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять та-

кую деятельность, в том числе в процессе изучения родного (чеченского) языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей, переводчиков; 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать соб-

ственные жизненные планы; 
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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 предпри-

нимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися про-

граммы по родному (чеченскому) языку у обучающихся совершенствуется эмоцио-

нальный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состо-

яние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность 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 комму-

никации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру-

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

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

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

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифи-

кации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблю-

дении; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результа-

тов целям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, спо-

собностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных проектов; 

владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, за-

давать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из ис-

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

цию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность 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, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования инфор-

мационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать свою точку зре-

ния с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за ре-

зультаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

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

вать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

У обучающегося будут принятия себя и других людей как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 
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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 об-

щий результат по разработанным критериям; 

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

сти, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родному 

(чеченскому) языку; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу 10 

класса обучающийся научится: 

иметь представление о чеченском языке как системе, знать основные единицы 

и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней язы-

ковой системы; 

иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики; 

комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты куль-

туры речи, приводить соответствующие примеры; 

использовать эти знания в речевой практике; 

выполнять лексический анализ слова; 

определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

соблюдать лексические нормы, анализировать и характеризовать высказывания 

(в том числе собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм чеченского 

литературного языка; 

характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности исполь-

зования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики; 

использовать толковый словарь, словари синонимов, фразеологический, слово-

образовательный словарь, орфографический словарь, этимологический словарь, сло-

варь устаревших слов; 

выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова; 

анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собствен-

ные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббреви-

атур); 

выполнять морфологический анализ слова; 

определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи; 

соблюдать морфологические нормы, анализировать и характеризовать выска-

зывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения морфологических 

норм чеченского литературного языка; 

характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, ме-

стоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного); 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров;  
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употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём уст-

ных монологических высказываний – не менее 100 слов, объём диалогического вы-

сказывания – не менее 7-8 реплик); 

выступать перед аудиторией с докладом;  

представлять реферат, исследовательский проект на лингвистическую и другие 

темы;  

использовать образовательные информационно-коммуникационные инстру-

менты и ресурсы для решения учебных задач; 

создавать тексты разных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей (объём сочинения – не менее 280 слов); 

использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуни-

кативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (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 ситуа-

циям официального или неофициального общения, статусу адресанта или адресата, 

использовать правила чеченского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

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

коммуникации; 

употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации; 

соблюдать в устной речи и на письме нормы чеченского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления. 

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу 11 

класса обучающийся научится: 

выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного пред-

ложения; 

определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса чеченского 

языка (в рамках изученного); 

соблюдать синтаксические нормы; 

анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения ос-

новных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного); 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых от-

ношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим сред-

ствам связи, выявлять особенности их строения; 

выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью (определительной, изъясни-

тельной и обстоятельственной); 
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понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложе-

ний и простых предложений с обособленными членами, использовать соответствую-

щие конструкции в речи; 

трансформировать сложноподчинённые предложения в простые и простые в 

сложные, сохраняя смысл; 

понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений; 

применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки 

знаков препинания в них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 

различать виды бессоюзных сложных предложений; 

правильно употреблять бессоюзные сложные предложения в речи; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений; 

выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных пред-

ложениях; 

анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуаци-

онных правил чеченского литературного языка (в рамках изученного); 

использовать словари, справочники; 

иметь представление о принципах и разделах чеченской орфографии; 

выполнять орфографический анализ слова; 

анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зре-

ния соблюдения орфографических правил чеченского литературного языка (в рамках 

изученного); 

соблюдать правила орфографии; 

иметь представление о принципах и разделах чеченской пунктуации; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

соблюдать правила пунктуации. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (чеченский) язык» 

 

10 КЛАСС 

  

№ Программин Сахьтийн барам Электронни  
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п/п дакъойн а, темийн а 

цӀераш 

Декъан 

сахь-

таш 

Талла-

ман 

белхаш 

Кхолла-

раллин 

белхаш 

дешаран ресурс. 

 

Дакъа 1. Нохчийн 

маттах болу йукъара 

хаамаш  

  

   

 

1.1 Нохчийн мотт – 

Нохчийн Республи-

кин пачхьалкхан 

мотт. Нохчийн мотт – 

нохчийн къоман мотт. 

Мотт – адамийн 

уьйран а, кхиаран а, 

къийсаман а гIирс 

1 0 0 www. deshar-

kho.ru  

ps95.ru/dik-

dosham/  

www. urok95/ru. 

1.2 Меттан мехаллех а, 

йукъараллин даха-

рехь цо дIалоцучу 

меттигах а кхеташ хи-

лар 

1 1 0 www. deshar-

kho.ru  

ps95.ru/dik-

dosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 2 1 0  

 Дакъа 2. Фонетика. 

Графика. Орфоэпи 

    

2.1 Фонетика а, графика 

а, орфоэпи а лингви-

стикин дакъош санна. 

Аз – меттан уггар а 

жима дакъа. Озан а, 

элпан а дазар. ХIинца-

лера нохчийн абат. 

Фонетически тран-

скрипцин цхьайолу 

кепаш (элементаш). 

Мукъа а, мукъаза а аь-

знаш. Къамелдарехь 

аьзнийн хийцадалар. 

2 0 0 www. deshar-

kho.ru  

ps95.ru/dik-

dosham/  

www. urok95/ru. 
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Нохчийн меттан ша-

тайпана аьзнаш. Деха 

а, доца а мукъа аьз-

наш. Дифтонгаш. 

Нохчийн меттан ин-

тонаци, интонаци-

онни конструкцийн 

коьрта тайпанаш. Ор-

фоэпин коьрта норма-

наш   

    

2.2 Деха а, доца а, мукъа а, 

мукъаза а, зевне а, 

къора а аьзнаш 

къестор. Дешан озан а, 

элпан а хIоттам дуьхь-

дуьхьал хIоттор. Де-

шан озан-элпан анализ 

йар. Дешнаш дакъошка 

декъар. Дош цхьана 

могIанера вукху 

могIане сехьадаккха-

ран хаарш карадерзор. 

Нохчийн меттан инто-

наци а, орфоэпически 

норманаш а карайир-

зина хилар. Нохчийн 

меттан интонацин а, 

аьзнийн къепен а баш-

халлех кхеташ хилар 

1 1 0 www. deshar-

kho.ru  

ps95.ru/dik-

dosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 3 1 0  

 Дакъа 3. Дешнийн 

латтам а, дешнийн 

кхолладалар а 

    

3.1 Морфема меттан 

жима а, маьIне а дакъа 

хиларх кхетар. Дешан 

лард а, чаккхе а. 

Орам. Цхьанаораман 

дешнаш. Орамерчу 

элпийн хийцадалар. 

Суффикс. Дешхьалхе.  

1 0 0 www. deshar-

kho.ru  

ps95.ru/dik-

dosham/  

www. urok95/ru. 
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Схьадовлаза а, 

схьадевлла а дешнаш. 

Дошкхолладаларх а, 

хийцадаларх а болу 

кхетам. Дошкхолла-

ран а, формакхолла-

ран а морфемаш. 

Нохчийн меттан до-

шкхолларан коьрта 

некъаш. Дошкхолла-

даларан га (пара) а, 

дошкхолладаларан зIе 

а. Морфемни а, дошк-

холладаларан а доша-

маш. 

3.2 Нохчийн дешан хIот-

таман башхаллех кхе-

таш хилар. Дешнаш а, 

дешан форманаш а 

кхолларехь морфе-

маша дечу гIуллакхах 

кхеташ хилар. Дешан 

морфемаш къастор. 

Дошкхолларан 

дакъошка хьаьжжина, 

дешан мехалла 

билгалйар. 

Цхьанаораман 

дешнаш харжар, 

къамелехь царах пай-

даэцар. Дешнийн 

зIенаш а, дешнаш 

кхолларан коьрта 

некъаш а билгалдар. 

Тайп-тайпанчу 

некъашца дешнаш 

кхолла хаар карадер-

зор. Нийсайаздарехь 

дошкхолладаларан а, 

морфемийн а декъе-

хула карадирзинчу 

хаарех, шардарех пай-

даэцар. Тайп-тайпана 

1 0 0 www. deshar-

kho.ru  

ps95.ru/dik-

dosham/  

www. urok95/ru. 
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хьесапаш морфемийн 

а, дошкхолладаларан 

а дошамашца кхо-

чушдар. 

Дешан хIоттамца 

дешнаш таллар, до-

шкхолладаларан тал-

лам бар 

Дерриг: 2 0 0  

 Дакъа 4. Лексико-

логи. Фразеологи  

    

4.1 Дош – меттан цхьа 

дакъа. Дешан лекси-

чески а, грамматиче-

ски а маьIна. Къоман 

оьздангаллин маьIнин 

дакъа шайца долу 

дешнаш. Цхьана-

маьIнин а, дукха-

маьIнийн а дешнаш, 

дешан нийса а, тIеде-

ана а маьIна. Синони-

маш. Антонимаш. 

Омонимаш. 

Нохчийн меттан лек-

сика, шен схьайаларе 

хьаьжжина (билггала 

нохчийн а, тIеэцна а), 

жигара а, кIезиг пай-

даоьцу а (историз-

маш, архаизмаш, 

неологизмаш), цунах 

пайдаэцаран гуо 

(йукъара, шуьйра пай-

даоьцу дешнаш, диа-

лектизмаш, терми-

наш, профессиона-

лизмаш). 

Лексикин стилисти-

чески дакъош: 

книжни, йукъара, 

къамелан. 

6 0 0 www. deshar-

kho.ru  

ps95.ru/dik-

dosham/  

www. urok95/ru. 
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Фразеологизмаш, це-

ран билгалонаш а, 

маьIна а. Аларш, 

дустарш, кицанаш. 

Нохчийн меттан до-

шамаш. Шинаметтан 

дошамаш 

4.2 Дахаран хьелашкахь 

тIекареш дIакхехь-

арна оьшучу бара-

мехь лексически а, 

фразеологически а 

аларш карадерзор. 

ТIекаре йаран хьоле а, 

Iалашоне а 

хьаьжжина, къаме-

лехь шайн маьIнашца 

вовшашца даза тар-

луш долчу дешнех 

пайдаэцар. Дешнийн 

маьIнаш 

къасторхьама а, сино-

нимаш, антонимаш, 

фразеологически 

цхьаьнакхетарш 

харжархьама а, тайп-

тайпанчу дошамашца 

болх бар. Дош лекси-

чески къастор 

2 0 1 www. deshar-

kho.ru  

ps95.ru/dik-

dosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 8 0 1  

 Дакъа 5.  Морфологи     

5.1 Морфологи – грамма-

тикин дакъа. Нохчийн 

меттан къамелан 

дакъош. Коьрта 

къамелан дакъош. Це-

ран грамматически 

маьIна а, морфологи-

чески билгалонаш а, 

синтаксически гIул-

лакх а. Нохчийн мет-

тан дожарийн къепе: 

11 0 1 www. deshar-

kho.ru  

ps95.ru/dik-

dosham/  

www. urok95/ru. 
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маьIна, кепаш, пайда-

эцар. Нохчийн меттан 

къамелан дакъойн хе-

нийн, классан гайта-

мийн къепе: маьIна, 

кепаш, пайдаэцар. 

ГIуллакхан къамелан 

дакъош. Церан 

маьIна, морфологиче-

ски билгалонаш, син-

таксически гIуллакх. 

ГIуллакхан къамелан 

дакъойн тайпанаш: 

маьIна, хIоттам, син-

таксически гIуллакх. 

Айдардешнаш а, 

азтардаран дешнаш а 

5.2 Шайн коьртачу 

билгалонашца тайп-

тайпана къамелан 

дакъош довзар. Дош 

морфологически 

къастор. Нохчийн ли-

тературни меттан 

норманашца догIуш 

тайп-тайпанчу къаме-

лан дакъойн дешнийн 

кепех (форманех) 

пайдаэцар. Нохчийн 

а, оьрсийн а метта-

нийн къамелан 

дакъойн йукъара дол-

чух а, йукъара доцчух 

а кхетар 

2 1 0 www. deshar-

kho.ru  

ps95.ru/dik-

dosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 13 1 1  

 Дакъа 6. Iамийнарг 

карладаккхар 

    

6.1 Iамийнарг карладакк-

хар 

1 0 0 www. deshar-

kho.ru  

ps95.ru/dik-

dosham/  

www. urok95/ru. 
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Дерриг: 1 0 0  

 Дакъа 7. ЖамIдаран 

таллар 

    

7.1 Сочинени 1    

7.2 Изложени 1    

7.3 Талламан белхаш 3    

Дерриг: 5    

Программин сахьтийн ба-

рам 

34    

 

  

                         11 КЛАСС 

 

  

№ 

п/п 

Программин 

дакъойн а, темийн а 

цӀераш 

Сахьтийн барам Электронни деша-

ран ресурс. 
Декъан 

сахь-

таш 

Талла-

ман 

белхаш 

Кхолла-

раллин 

белхаш 

 

Дакъа 1. Синтаксис. 

Цхьалхе а, чолхе а 

предложени. Ма-

дарра а,  

лач а къамел 

   

 

1.1 1. Синтаксис – грам-

матикин дакъа. 

Нохчийн меттан син-

таксисан дакъош. 

Дешнийн цхьаьнакхе-

тар а, цуьнан дIахIот-

там а, тайпанаш а. 

Дешнийн цхьаьнакхе-

тарехь дешнийн уьйр 

а, тайпанаш а (барт-

5 1 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 
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бар, урхалла, тIетов-

жар). Предложени, 

цуьнан дIахIоттам а, 

грамматически маьIна 

а. Аларан Iалашоне а, 

эшаре а хьаьжжана, 

предложенийн тай-

панаш. Предложени 

кечйеш болу гIирсаш: 

эшар (интонаци), ло-

гически тохар, деш-

нийн къепе. Предло-

женин грамматически 

бух 

1.2 Цхьалхе а, чолхе а 

предложенеш. 

Цхьалхе предложени. 

Предложенин коьрта 

а, коьртаза а меженаш 

а, церан хилар а. 

Цхьалхечу предложе-

нийн тайпанаш: ши-

нахIоттаман а, 

цхьанахIоттаман а, 

йаьржина а, йаржаза 

а, йуьззана а, йуьззана 

йоцу а, чолхейаьлла а, 

чолхейалаза а. 

ЦхьанахIоттаман 

предложенийн тай-

панаш. Чолхейаьлла 

предложени. Цхьана-

тайпанчу а, 

шакъаьстинчу а меже-

нашца а, тIедерзарца 

а, йукъадалочу 

дешнашца а, йукъайа-

лочу конструкцешца а 

йолу предложенеш. 

5 0 1 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

1.3 Чолхе предложени, 

цуьнан дIахIоттам а, 

грамматически бух а. 

5 1 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 
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Чолхечу предложе-

нийн тайпанаш: хут-

тургийн а, хуттургаш 

йоцу а, чолхе-

цхьаьнакхетта а, чо-

лхе-карара а. Чолхе-

цхьаьнакхетта  пред-

ложени: дIахIоттам, 

тайпанаш, вовшех йо-

заран гIирсаш а, 

кепаш а. Чолхе-

цхьаьнакхеттачу 

предложенешкара 

цхьалхечу предложе-

нийн маьIнаш. Эшар 

(интонаци), сацаран 

хьаьркаш. Чолхе-ка-

рара предложенеш: 

дIахIоттам, тайпанаш. 

Чолхе-карарчу пред-

ложенехь коьртачу а, 

тIетухучу а предложе-

нийн уьйран гIирс. 

Эшар (интонаци), са-

царан хьаьркаш 

1.4 Хуттургаш йоцу чо-

лхе предложени, 

дIахIоттам. Хуттур-

гаш йоцчу чолхечу 

предложенешкара 

цхьалхечу предложе-

нийн маьIнаш. Эшар 

(интонаци), сацаран 

хьаьркаш. Нехан 

къамел довзийтаран 

кепаш. Текст синтак-

сически дакъа санна. 

Предложенийн а, 

текстан дакъойн а 

уьйрийн гIирсаш а, 

кепаш а. 

Дешнийн цхьаьнакхе-

тарехь дешнийн 

5 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 
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уьйран кеп къастор, 

предложенин грамма-

тически бух билгал-

бар. Цхьалхечу а, чо-

лхечу а предложе-

нийн тайпанаш 

билгалдар. Предло-

жени синтаксически 

къастор. Чолхе-ка-

рара предложенеш 

цхьалхечу а, цхьалхе-

наш чолхечу а пред-

ложенешка йерзор. 

Текст а, дешнийн 

цхьаьнакхетар а, 

предложени а кхолла-

ран норманаш ларйар 

1.5 Ма-дарра а, лач а 

къамел. Ма-дарра 

къамел лач  къамеле 

дерзор. Ма-дарра 

къамелехь сацаран 

хьаьркаш. Цитаташ а, 

цаьргахь сацаран 

хьаьркаш а 

2 0 1 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 22 2 2  

 Дакъа 2. Пунктуаци. 

Орфографи.  

    

2.1. Пунктуаци нийсайаз-

даран бакъонийн 

къепе санна. Пункто-

граммех кхетам ба-

лар. Предложенин ча-

ккхенгахь, цхьалхечу 

(чолхейаьллачу а, чо-

лхейалазчу а), чо-

лхечу предложенеш-

кахь, ма-дарра къаме-

лехь, цитаташкахь, 

диалогехь сацаран 

хьаьркаш.  

Пунктуационни 

3 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 
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хааршца йоьзна само 

кхиор. Йозанехь 

пунктуационни  

коьрта норманаш 

ларйар. Дош орфор-

графически къастор. 

Пунктуационни 

къастор. Орфографи-

чески а, пунктуаци-

онни а хьесапаш кхо-

чушдеш орфографи-

чески дошамех, ний-

сайаздаран справоч-

никех пайдаэцар. 

2.2 Орфографи дешнаш а, 

церан кепаш нийсай-

азйаран бакъонийн си-

стема санна. Орфо-

граммех кхетам. Ора-

мехь мукъа а, мукъаза а 

элпаш нийсайаздар. Ъ, 

Ь нийсайазйар. 

Дешнаш цхьаьна а, 

къаьстина а, дефисца а 

йаздар. Дош дехьадакк-

хар. Доккха а, жима а 

элпаш йаздар. Нийсай-

азйаран дошамаш 

2 1 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 5 1 0  

 Дакъа 3. Iамийнарг 

карладаккхар 

    

3.1. Iамийнарг карладакк-

хар 

1 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 1 0 0  

 Дакъа 4. ЖамIдаран 

таллар 

    

4.1 Сочинени 1    

4.2 Изложени 1    
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4.3 Талламан белхаш 3    

Дерриг: 5    

Программин сахьтийн ба-

рам 

33    

 

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Родная (чеченская) литература» 

 

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

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – 

программа по родной (чеченская) литературе, родная (чеченская) литература, чечен-

ская литература) разработана для обучающихся, владеющих родным (чеченским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре-

зультаты освоения программы по родной (чеченской) литературе и  тематическое пла-

нирование в соответствие с требованием ФГОС СОО к структуре рабочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

физике углубленного уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Содержание программы направлено на формирование в систематизированном 

виде у учащихся представления об историческом развитии литературы и посредством 

этого более глубокого понимания взаимосвязи классической и современной литера-

туры. Материал для изучения предлагается в соответствии с этапами развития лите-

ратуры. Изучаемые произведения идут друг за другом в хронологической последова-

тельности, в отдельных случаях учитель, исходя из какой-либо цели, может менять 

их местами. Принимая во внимание возрастные и познавательные способности уча-

щихся, на уровне среднего общего образования происходит усложнение литератур-

ного материала, связанное  с увеличением объёма произведений и изучения их в рам-

ках литературного процесса. 

Родная (чеченская) литература тесно связана с учебным предметом «Родной 

(чеченский) язык». Чеченская литература является одним из основных источников 

обогащения чеченской речи учащихся, формирования их речевой культуры и комму-

никативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной чеченской речью. Этим определяется особая важность установления тес-

нейших связей в преподавании чеченской литературы и чеченского языка. Чеченская 

литература тесно связана  с чеченской культурой, являясь её неотъемлемой частью. 

Изучение литературных произведений на широком общекультурном фоне поможет 

учащимся воспринять чеченскую литературу как существенную часть общей куль-

туры народов, населяющих Россию, а также учесть этнокультурную специфику рус-

ской литературы и культуры.  
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В основу программы положен, главным образом, историко-литературный прин-

цип. В 10–11 классах изучается систематический курс чеченской литературы. Он со-

ставлен в удобной для изучения форме. Здесь изучают распределённые в определен-

ном порядке лучшие художественные произведения чеченской литературы. Изучение 

чеченской литературы, тесно связанное с историей, географией родного края уча-

щихся, формирует у учащихся историзм мышления, гордость за своё Отечество. 

 В содержании программы по родной (чеченской) литературе выделяются сле-

дующие содержательные линии: из литературы первой половины XX века, из литера-

туры второй половины XX века, из литературы народов России, литература других 

народов. 

Изучение родной (чеченской) литературы направлено на достижение следую-

щих целей: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим ми-

ровоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским созна-

нием, чувством патриотизма, способной, осознавая свою принадлежность к родной 

культуре, уважительно относиться к культурам других народов;  

ознакомление с литературой, культурой своего народа, развивать и совершен-

ствовать эти знания, воспитывать уважение к культуре других народов;  

овладение умениями анализировать художественные произведения с привлече-

нием необходимых сведений по теории и истории литературы, выявлять  в них кон-

кретно-историческое и общечеловеческое содержание;  

формирование представления о специфике литературы в ряду других видов ис-

кусств;  

овладение умениями формулировать собственное отношение к изученным ли-

тературным произведениям, давать им обоснованную оценку, в отдельных случаях – 

собственную интерпретацию;  

развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся на чечен-

ском языке на основе изучения произведений чеченской литературы;  

умение находить нужную информацию и использовать её;  

умение использовать приобретённые при изучении чеченской литературы зна-

ния в жизни. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом 

ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагоги-

ческого совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

Чеченские писатели. 

С-Б. Арсанов. «Маца девза доттагӀалла» («Когда познаётся дружба»). 

М. Мамакаев. «ТӀулгаша а дуьйцу» («Камни тоже говорят»), «Даймахке» («Ро-

дине»), «Зама» («Время»), «Зеламха» («Зелимхан») (отрывки из романа). 

М-С. Гадаев. «Даймахке сатийсар» («Тоска по Родине»), «Дай баьхна латта» 

(«Земля предков»), «Генара кехат» («Письмо издалека»), «ЦӀен Берд» («Красный 

Берд»). 

У. Гайсултанов. «Александр Чеченский» («Александр Чеченский»). 

Х-М. Эдилов. «Сийлаха» («Сийлаха»). 
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С. Яшуркаев. «Самах ду, гӀенах ду» («Во сне или наяву»), «Дагахьбаламаш» 

(«Сожаления»), «Дагалецамаш» («Воспоминания»). 

А. Исмаилов. «ВогӀура воккха стаг» («Старец идёт»), «Кхийра кхаба» («Глиня-

ный кувшин»). 

Л. Абдулаев. «Весет» («Завещание»), «Диканиг хьахадан кхоьру со…» («Боюсь 

я хорошее сказать…»). 

М. Бексултанов. «Дахаран хин генара бердаш» («Далёкие берега»). 

Ю. Яралиев. «ГӀиллакх» («Воспитание»), «Лулахо, ладогӀал цкъа…»  («Сосед, 

послушай…»). 

М. Ахмадов. «Лаьмнел а леккха» («Выше гор»). 

И. Эльсанов. «ЦӀехочу декхнийн боьлакх» («Только рассветало») (отрывок из 

повести «Осиновая роща»), «ГӀовгӀа» («Шум»), «Йоккха стаг» («Бабушка»), «Мехк-

Кхел» («Суд старейшин»), «ЦӀехочу декхнийн боьлак» («Осиновая роща»). 

А. Бисултанов. «Нохчийчоь» («Родина»), «Нана» («Мама»). 

Ш. Цуруев. «Нохчийчоьне» («Родине»), «Йисалахь, Нохчийчоь»  («Живи 

Чечня»). 

93.6.2. Произведения для самостоятельного чтения. 

М. Мамакаев. «Наж» («Дуб»). 

М-С. Гадаев. «Дарта» («Дрофа»). 

С. Яшуркаев. «Нохчийчоь» («Родина»). 

А. Исмаилов. «Дош» («Слово»). 

Л. Абдулаев. «Нохчийн мотт» («Чеченский язык»). 

Ю. Яралиев. «ТӀулг» («Камень»). 

М. Ахмадов. «Ло ду догӀуш» («Снег идёт»). 

А. Бисултанов. «Ас хьан чӀабанех гӀайгӀа йуцур йу» («Заплетая грусть из твоей 

косы…»). 

Ш. Цуруев «Нохчаллех дош» («Слово о чеченце»). 

93.7. Содержание обучения в 11 классе. 

93.7.1. Литература первой половины XX века. 

М. Исаева. «Ирсан орам» («Корень счастья») (отрывки из романа). 

А. Айдамиров. «Еха буьйсанаш» («Длинные ночи») (отрывки из романа). 

Р. Ахматова. «Хуур дац, кхолламо хӀун кечдо вайна…» («Неизвестно, что под-

готовила нам судьба»), «Даймахке» («Родине»), «Нене» («Матери»), «Сан йурт» 

(«Моё село»), поэма «Дагалецамийн новкъа» («В дороге воспоминаний»). 

А. Сулейманов. «Дог дохде цӀе» («Согревая сердце»), «Берд» («Обрыв»), 

«Батто сагатдо» («Месяц скучает»), «Ламанан хьостанаш» («Источники гор»). 

Литература второй половины XX века. 

Ш. Арсанукаев. «Весет» («Завещание»), «Нагахь хьан гӀо оьшуш» («Когда 

нужна твоя помощь»), «Нийсонан гимн» («Гимн справедливости»), «Ненан мотт» 

(«Родной язык»), «Мохкбегор» («Землетрясение»), «Дицдина илли» («Забытая 

песнь»), «Кхолламан сизаш» («Нити судьбы») (роман в стихах). 

Ш. Рашидов. «Баланах дуьзна дог» («Сердце полное страданий»), «Пондар 

боьлху» («Гармонь плачет»), «Аружа» («Аружа»). 

С. Гацаев. «Йише Маржане» («Сестре Маржане»), «Хаьий хьуна, Фирдоуси…» 

(«Знаешь ли ты, Фирдауси»), «Хатта хьайна Саадига…» («Спроси  у Саада»), «Цкъа 
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а дац сан ойла къуьйлуш…» («Никогда не скрывая мысль»), «Хийла нохчийн 

кӀант…» («Чеченский сын»), «БӀаьсте хир йу – бӀаьсте, бӀаьсте!…» («Будет весна – 

весна, весна!»). 

М. Ахмадов. «Нохчийн махкахь нохчийн маттахь…» («На родной земле  о род-

ном языке»), повесть «Зингатийн барз а ма бохабелахь» («Не разрушайте муравей-

ник»). 

М. Дикаев. «Стеган цӀе» («Имя человека»), «Нохчийн хӀусам»  («Дом че-

ченца»), «Суна лаьа» («Я хочу»). 

М. Бексултанов. «Ӏаьржа бӀаьрг» («Чёрный глаз»), «Хьалхара парта» («Первая 

парта»), «Корталин Хантоти» («Чудак»). 

А. Шайхиев. «Стаг велча, йуьртахь зударийн боьлху…» («Когда в селе муж-

чина умирает, женщины плачут»), «Ас а ма лайна…» («Я тоже терпел»), повесть «Де-

рачу кхолламан кхел» («Приговор судьбы»). 

Г. Алиев. «Къонахийн зама» («Время мужчин»), «ХӀун лозу хьан, Нохчийчоь?» 

(«Что у тебя болит, Родина?»), «Къонахе» («Мужчине»), «ДоӀа» («Молитва»). 

Литература начала XXI века. 

К. Ибрагимов. «Берийн дуьне» («Детский мир») (отрывки из романа). 

Литература других народов. 

А. Казбеги. «Элиса» (перевод С. Моргашвили). 

К. Кулиев. «Хиндолчуьнга аьлла байташ» («Стихи, сказанные о будущем»), 

«ТӀуьначу лаьттан цинц къуьйлу ас буйнахь…» («Сжимая в кулаке горсть земли») 

(перевод А. Айдамирова). 

Произведения для самостоятельного чтения. 

А. Айдамиров. «Ненан дог» («Сердце матери»). 

М. Ахмадов. «Сатоссуш, седарчий довш» («На рассвете, исчезая звезды»). 

М. Кибиев. «Ден къамел» («Разговор отца»). 

Легенда «ШагатӀулг» («Мрамор»). 

С. Яшуркаев. «ЦӀахь котам декара зевне йеш Ӏуьйкъе…» («Крики петуха  на 

рассвете…»), «Дагахьбалламаш, дагалецамаш…» («Сожаления  и воспоминания»). 

Б. Гайтукаев. «БӀаьргашна бӀаьрзе хилла…» («Слеп на глаза…»), «Со йинчу 

дийнахь…» («День моего рождения»). 

А. Бисултанов. «Бералле» («Детство»), «Ас хьан чӀабанех гӀайгӀа йуцур йу…» 

(«Грусть заплетая в твои косы…»). 

 

Планируемые результаты освоения программы по родной (чеченской) 

литературе на уровне среднего общего образования. 

 

В результате изучения родной (чеченской) литературы на уровне среднего об-

щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 
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принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических ценностей, 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 интересах гражданского обще-

ства, 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: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного (чеченского) 

языка и родной (чеченской) литературы, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края в контексте изучения произведений чеченской литературы, а также лите-

ратур других народов;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природ-

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

в чеченской литературе, а также к достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде, отражённым в художественных произведениях; 

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

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

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

ступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

зданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответ-

ствии с традициями народов России и, в том числе с использованием литературных 

произведений; 

4) эстетического воспитания: 

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

ского 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 миро-

вого 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 род-

ной (чеченской) литературе; 

5) физического воспитания: 
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сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведе-

ния и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

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

фессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять та-

кую деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-

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

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в чеченской литера-

туре; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных 

героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе показанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпри-

нимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в литературных произведениях; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоя-

тельно прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность индивидуально и в группе,  в том числе 

на литературные темы. 
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 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися про-

граммы среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обу-

чающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформи-

рованность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состо-

яние, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверен-

ным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность 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 комму-

никации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру-

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

учётом собственного читательского опыта. 

 В результате изучения родной (чеченской) литературы на уровне среднего об-

щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль-

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литератур-

ных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обоб-

щения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результа-

тов целям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на ос-

нове литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием ху-

дожественных произведений, способностью и готовностью к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 
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осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания по 

родной (чеченской) литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в 

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

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и ме-

тодами 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, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, за-

давать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

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

ния литературных произведений, в познавательную и практическую области жизне-

деятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе литературоведческой, 

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

тизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при 

изучении той или иной темы по родной (чеченской) литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения инфор-

мации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуа-

лизации; 

оценивать достоверность литературной и другой 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, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования инфор-

мационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни, в том числе на уроке род-

ной (чеченской) литературы; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 
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аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать в процессе ана-

лиза литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении родной (че-

ченской) литературы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с исполь-

зованием читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за ре-

зультаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний; в том числе в вопросах чеченской литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

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

вать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности, в том числе в процессе чтения литературы и обсуждения литературных героев 

и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные 

темы; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека, используя зна-

ния по литературе. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
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оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в об-

щий результат по разработанным критериям; 

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

ции новизны, оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родной (че-

ченской) литературе; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты изучения родной (чеченской) литературы.   

К концу обучения в 10 классе обучающийся научится: 

осознавать причастность к традициям, к исторической преемственности поко-

лений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идео-

логическими течениями и особенностями культурного развития в конкретную исто-

рическую эпоху;  

иметь устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, проявлять уважительное отношение к ним; владеть умением внима-

тельно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений со временем написания, с современностью и традицией; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведе-

ний; 

осмысливать художественную картину жизни, созданную автором  в литератур-

ном произведении; 

выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё читательское отношение к ним в развёрнутых аргументи-

рованных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литера-

турные темы;  

анализировать и интерпретировать художественные произведения в единстве 

формы и содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий, 

изученных в курсе литературы, выявлять их роль в произведении; уметь применять 

их в речевой практике;  

самостоятельно сопоставлять произведения чеченской литературы с их художе-

ственными интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, музыка 

и другое); 

владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-

нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочи-

танного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров; 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания;  

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, в 

том числе с разными информационными источниками, с использованием медиапро-

странства и ресурсов традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
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Предметные результаты изучения родной (чеченской) литературы.  К концу 

обучения в 11 классе обучающийся научится: 

постигать духовно-нравственные ценности чеченской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям чеченской литера-

туры, давать их оценку; 

осознавать взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

чеченской литературы и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений со временем написания,  с современностью и традицией; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литера-

турных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы чеченской 

литературы; 

выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях;  

свободно владеть устной и письменной речью; 

участвовать в дискуссии на литературные темы;  

анализировать и интерпретировать художественные произведения в единстве 

формы и содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий, 

изученных в курсе литературы; 

владеть умением самостоятельно сопоставлять произведения чеченской лите-

ратуры с их художественными интерпретациями в других видах искусств (живопись, 

театр, кино, музыка и другое); 

осознавать литературное произведение как явление словесного искусства, язык 

художественной литературы в его эстетической функции, определять изобрази-

тельно-выразительные средства чеченского языка и комментировать их роль в худо-

жественных текстах; 

владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-

нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочи-

танного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров; 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, ра-

ботая с разными информационными источниками, в том числе с использованием ме-

диапространства и ресурсов традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная (чеченская) литера-

тура» 

 

10  КЛАСС  (68 сахьт) 
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№ 

п/п 

Программин дакъойн а, темийн а 

цӀераш 

Сахьтийн 

барам 

Электронни де-

шаран ресурс 
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Дакъа 1. ХХ-чу бӀешеран хьалхарчу эхан 

нохчийн литература 

    

1.1 Арсанов С-Б.А. «Маца девза доттагӀалла» 

роман. Романехь къинхьегамхойн васташ 

кхолларан башхаллаш. Арсби а, цуьнан 

накъостий а: Джо, Таташ, Джабраил. Бено. 

Цуьнан гӀиллакх-оьздангалла кхиаран 

хьелаш. Романехь зударийн васташ. Рома-

нехь къаьмнашна йукъара доттагӀаллин 

тема гайтаран башхаллаш 

5 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

1.2 Мамакаев М.А. Стихотворенеш «ТIул-

гаша а дуьйцу», «Даймахке», «Зама», ро-

ман «Зеламха» (романан дакъош).  

Мамакаев Мохьмадан дахаран, кхолларал-

лин некъ.  

Мамакаев Мохьмадан поэзехь Даймехкан 

тема. Стеган паргIато, сий цуьнан Даймах-

каца йолчу йукъаметтигех доьзна хилар. 

Поэтан лирически турпалхочо дахарх, за-

манах йо ойланаш. Мамакаев Мохьмадан 

лирикехь поэтан, поэзин тема.   

«Зеламха» роман. Роман исторически 

бакъдолчийн буха тIехь йазйина хилар. Зе-

ламхех обарг винарг – цу хенахьлера соци-

ально-политически дахар. Йаздархочун 

шен турпахочуьнга болу хьежамаш. Тур-

палхойн васташ кхолларехь, дахаран исба-

ьхьаллин сурт хIотторехь йаздархочун 

корматалла.   

Нохчийн литературехь Мамакаев Мохьма-

дан кхоллараллин мехалла 

9 0 1 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 
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1.3 Гадаев М-С.Г. Стихотворенеш «Даймахке 

сатийсар», «Дай баьхна латта», «Генара 

кехат», «ЦIен-Берд». 

Гадаев Мохьмадан кхолларалла. Цуьнан 

поэзехь дуьненах, дахарх, Iаламах йолу 

ойланаш. Лирически турпалхочун оьздан-

галла. 

Поэтан лирикехь безаман тема.  

Гадаев Мохьмадан поэзин исбаьхьаллин 

басарш, шатайпанан аьхналла.  

Нохчийн литературехь Гадаев Мохьмадан 

кхоллараллин мехалла 

7 

 

 

 

 

 

 

0 1 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

1.4 Гайсултанов I.Э. Исторически повесть 

«Александр Чеченский». 

Гайсултанов Iумаран дахар а, кхолларалла 

а. Цуьнан повестийн, дийцарийн пробле-

матика. Вайн заманан кегийрхой гIиллакх-

оьздангаллица кхиоран проблемаш хIит-

торан башхаллаш.  

Исторически повесть «Александр Чечен-

ский». Нохчийн кIентан кхоллам повесть 

тIехь гайтаран башхаллаш. Инарла-майор 

Александр Чеченский – 1812 шеран 

тIеман гоьваьлла турпалхо. Алссам исто-

рически гIуллакхаш чулоцучу повестан 

хиламашкахула коьрта турпалхочун да-

хар, цуьнан амал кхиаран хьелаш исба-

ьхьаллица довзийтаран башхаллаш.  

Повестан композици, исбаьхьаллин гIир-

саш.   

Нохчийн проза кхиарехь, берашна, кхиаз-

хошна йолу литература кхолларехь Гай-

султанов Iумаран произведенийн маьIна 

6 1 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

1.5 Эдилов Х-М.Э. Поэма «Сийлаха».   

Эдилов Хас-Мохьмадан дахар а, кхолла-

ралла а. Поэтан кхоллараллин шуьйра про-

блематика. Даймехкан, маршонан тема-

наш. Къинхьегаман стаг ларар. Лирически 

турпалхочун адамашка йолу къинхетаме 

дог-ойла. 

«Сийлаха» поэми тIехь адаман дахар, ирс 

йукъараллехь кхоллалучу хьолех доза-

делла хилар чIагIдар. ИбрахIиман оьзда 

5 0 1 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 
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безам, цуьнан деган, ойланийн комаьршо. 

Эдалхин оьзда йоцу ойланаш а, гIуллак-

хаш а. Сийлахас ца ларбина шен мерза бе-

зам, цуьнан доьхна дахар, цунах даьлла зу-

лам.  

Поэми тIехь суртхIотторан, васт кхолла-

ран поэтически гIирсаш.   

Эдилов Хас-Мохьмадан кхоллараллин 

башхаллаш 

Дерриг:  32 1 3  

Дакъа 2. ХХ-чу бӀешеран шолгӀачу эхан 

нохчийн литература 

    

2.1 Абдулаев Л.Ш. Стихотворенеш «Весет», 

«Диканиг хьахадан кхоьру со …».  

Абдулаев Лечин лирика. Поэтан стихийн 

коьрта проблематика а. филофски чулацам 

а. Лирически турпалхочун амалшкахь 

нохчийн къоман гIиллакх-оьздангалла. 

Поэтан стихан шатайпаналла.    

Яралиев Ю.С-I. Стихотворенеш «ГӀил-

лакх», «Лулахо, ладогIал цкъа…». Яра-

лиев Юсупан поэзин проблематика, 

коьрта башхаллаш. Лирически турпалхо-

чун ойланаш, синхаамаш.  

Стихотворенеш мукъаме хилар, цуьнан 

стихаш эшаршка йерзор. Яралиев Юсупан 

стихашкахь поэтически сурт кхолларан 

башхаллаш 

3 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

2.2 Бексултанов М.Э. Повесть «Дахаран хин 

генара бердаш». Бексултанов Мусан кхол-

ларалла. 

Цуьнан прозехь дахар шатайпанчу исба-

ьхьаллин хотIехь гайтар. Йаздархочо кега-

мерса долчу хIумнашкахула, царах 

чекххьежарца дахаран чолхе, шайн кIорг-

гера маьIна долу гIуллакхаш, хьелаш 

къастор. 

Къоман хиндерг халкъан ламасташ, гIил-

лакх-оьздангалла ларйарца дозаделла хи-

лар произведенешкахь чIагIдар. Турпал-

хойн амалш гайтаран, церан васташ кхол-

ларан башхаллаш. 

5 0 1 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 
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Йаздархочун кхоллараллин маьIна, исба-

ьхьаллин башхаллаш. Халкъан барта кхол-

лараллица уьйр хилар    

2.3 Ахмадов М.М. Пьеса «Лаьмнел а лекха». 

Ахмадов Мусан произведенийн коьрта 

проблемаш, теманаш, турпалхой.  

Ахмадов Мусан кхоллараллин обзор: бIе-

шерашкара схьадогIу къоман оьздангал-

лин ламасташ хIинцалерчу заманан леха-

машца къовсаме довлар, чолхечу дахаран 

галморзахаллаш адам эхь-бехках йухада-

лар, гIиллакх лахдалар, халкъан лама-

сташка лерам бацар къомана бохаме хи-

лар; оьздангаллех ца вухуш, гIиллакх 

лардеш дахаран халонех чекхвалар.  

Ахмадов Мусан поэзин, прозин исба-

ьхьаллин башхаллаш 

3 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

2.4 Эльсанов И.И. повесть «ЦIегIачу 

декхнийн боьлак».      

Эльсанов Исламан произведенешкахь 

хIинцалерчу дахаран сурташ, адамийн 

кхолламаш. Турпалхойн амалш гайтаран 

башхаллаш. 

«ЦIегIачу декхнийн боьлак» – историче-

ски повесть. Нохчийн халкъо ХIХ бIеша-

рахь шен паргIатонехьа латтийн къийсам. 

Повесть тIехь Шемалан боламах доза-

делла долу исторически хьелаш бакъдол-

чуьнца нийсадогIуш гайтар. Шемала хьа-

фий а волу Исхьакъ вейтар. Машарехьа 

болу къоман лаам. БойсагIар а, ТIелхаг а. 

«ХIинца бен садаьржаш дацара», «ГIов-

гIа», «Йоккха стаг», «Мехк-Кхел» 

4 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

2.5 Бисултанов А.Д. Стихотворенеш 

«Нохчийчоь», «Нана».  

Бисултанов Аптин поэзин башхаллаш. По-

этан лирически турпалхочун шен Дай-

махке, халкъе, болу безам. Йахь йолу кIант 

кхиийначу ненан сийдар. Граждански ли-

рикин исбаьхьалла. 

Бисултанов Аптин поэзин исбаьхьаллин 

хатI 

4 0 1 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 
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Дерриг:  19 0 2  

Дакъа 3. ХХӀ-ра бӀешо долалучу муьран 

нохчийн литература 

    

3.1 Яшуркаев С.С-I. Стихотворенеш «Самах 

ду, гӀенах ду», «Дагахьбалламаш, дагале-

цамаш». Даймахках къастарх болу цкъа а 

чекхбер боцу сингаттам поэтана тIех 

Iаьткъина хилар. Даймахках къаьстина 

волу лирически турпалхо цхьалха хилар 

гайтар. Нохчичунна Iаламат мехала долу, 

цо лардан хьакъдолу гIиллакх хьахадар.  

Лирически турпалхо шен ойланашца дай 

баьхначу махка цIаверзар. Нохчийн хIуса-

мехь кхерч бовха латтош йерг, хьаша-да 

марзонца тIеоьцуш йерг нана хилар 

чIагIдар. Дерриг а доьзалан ирс поэтана 

ненан вастехь гар. Поэто шен хьакъболчу 

сардамца тIеман маххадор 

3 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

3.2 Исмаилов А.Т. Стихотворенеш «ВогIура 

воккха стаг», «Кхийра кхаба». Говзарехь 

жимачу стага воккхачуьнца хIотто деза 

гIиллакх а, воккхачо жимачуьнца лело 

деза гIиллакхаш а билгалдовлар. ХIора а 

воккха стаг жимачун дола дан, хьехар дан, 

цунна гIиллакхаш хьеха декхарийлахь хи-

лар. Нохчийн гIиллакх-оьздангаллин 

культурехь воккхачун сий-ларам баро 

йоккха меттиг дIалоцуш хилар. Лирически 

турпалхочун дахар цIена, даьсса хилар, цо 

шовданан хица (дикачу гIуллакхашца) 

шен дахар хьаладуза дезаш хилар. Авторо 

дахаран некъ атта цахилар, иза чунехьа 

боьдуш цахилар, иза локхалле боьдуш хи-

лар билгалдаккхар. Жималлехь дикачу 

дас-нанас хьехаршца, шайн масалшца 

кхиош долу бер, шовданан хих йуьзна 

кхаба санна, сирлачу ойланех, къинхета-

мах дуьзна хилар произведенехь чIагIдар 

2 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

3.3 Цуруев Шарипан дахар, кхолларалла. Сти-

хотворенеш «Нохчийчоьне», «Йисалахь, 

Нохчийчоь». Поэтан лирически турпалхо-

чун шен Даймахке болу йистйоцу безам. 

3 1 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 



180 
 

Шен махкахь, мухха а хилла а, къомана 

пайдехьа хилчхьана, тоам беш хилар. По-

это шен байташкахь Нохчийчоьнан, 

нохчийн къоман дахар муьлххачу а цхьана 

стеган дахарал деза хилар чӀагӀдар. Мех-

кан а, къоман а са, цуьнан мотт, гӀиллакх-

оьздангалла хилар поэто коьрта ларар 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

Дерриг:  8 1 0  

Дакъа 4. ЖамӀдаран таллар     

4.1 Сочинени 3 0 2  

4.2 Проект 2 0 2  

4.3 Контрольни болх /Тестировани/ 1 1 0  

4.4 Шеран стандартизированни контрольни 

болх 

1 1 0  

Дерриг: 7 2 5  

Программица сахьтийн барам 68    

 

    11 КЛАСС   

  

№ 

п/п 

Программин дакъойн а, темийн а 

цӀераш 

Сахьтийн 

барам 

Электронни де-

шаран ресурс 

Д
еъ

а
н

 с
а
х

ь
т
а
ш

 

Т
а

л
л

а
м

а
н

 б
ел

х
а
ш

 

К
х

о
л

л
а
р

а
л

л
и

н
 

б
ел

х
а

ш
 

 

    Дакъа 1. Довзийтар      

1.1. XX -чу бӀешеран хьалхарчу эхехь нохчийн 

литература кхиаран башхаллаш. 

XX -чу бӀешеран шолг1ачу эхехь нохчийн 

литература кхиаран башхаллаш. 

XXI -чу бӀешеран йуьххьехь нохчийн ли-

тература кхиар. 

Литературин родаш. Исбаьхьаллин васт 

5 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 
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(художественный образ). 

Сюжетах а, композицих а кхетамбалар. 

Драматурги 

   Дерриг:  5 0 0  

   Дакъа 2.    XX-чу бӀешеран хьалхарчу эхехь 

нохчийн литература 

    

2.1. Исаева Мареман дахар а, кхолларалла а. 

«Ирсан орам» романан дакъош  

а доьшуш, текста тӀехь болх бар. Сийлахь-

боккха Даймехкан тӀеман хенахь къинхе-

таман коллективо тылехь бен болх гайта-

ран башхаллаш. Акаев Руслан а, Васса а. 

Анна Васильевна а, кегийрхой а. Исаева 

Мареман кхоллараллин мехалла.  

Драматически къовсамах кхетамбалар. 

Драма. Комеди 

6 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

2.2 Айдамиров Абузаран дахар а, кхолла-

ралла а. «Йеха буьйсанаш» роман.   Ма-

шаре шолгӀа шо. Салтичун кхоллам. Са-

цам. Вежарий. Дакъош довзийтар. Исто-

рически романах болу кхетам кӀаргбар. 

Ромах болу кхетам кӀаргбар. Повесть. 

Дийцар. Очерк.  Рецензи 

5 0 1 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

2.3  Ахматова  Раисин дахар а, кхолларалла 

а. «Хуур дац, кхолламо хӀун кечдо 

вайна…», «Даймахке», «Нене», «Сан 

йурт» стихотворенеш. «Дагалецамийн 

новкъа» – автобиографически  поэма.  

Цуьнан турпалхочун кхоллам Даймехкан,  

халкъан кхолламах къасталур боцуш боза-

белла хилар. «Дагалецамийн новкъа» – ав-

тобиографически  поэма. Поэмин тӀехь 

къинхьегаман, безаман теманаш 

цхьаьнайогӀуш къастор. Лиро-эпически 

жанрах кхетам балар 

Сулейманов Ахьмадан дахар а, кхолла-

ралла а. Поэтан лирикехь къонахаллин,  

оьздангаллин тема.  «Берд», «Дог дохден 

цӀе» стихотворени. «Ламанан хьостанаш», 

«Батто сагатдо» стихотворенеш. Лирикех, 

7 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 
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лирически турпалхочух кхетамбалар. Поэ-

тически маттах кхетамбалар 

   Дерриг:  18 0 1  

   Дакъа 3.  XX-чу бӀешеран шолгӀачу эхехь 

нохчийн литература 

    

3.1 Арсанукаев  Шайхин  дахар а, кхолла-

ралла а. КӀорггера кхетам,  оьзда лаамаш 

болу поэтан лирически турпалхо. «Весет», 

«Нагахь хьан гӀо оьшуш» стихотворенеш. 

Цо дуьненах,  дахарх йо ойланаш,  адаман 

ирсехьа къийсам латто иза кийча хилар.  

«Нийсонна гимн»  стихотворени. Поэтан 

говзаршкахь Даймехкан исбаьхьа суьр-

таш, Ӏаламан аьрха хазалла, ненан меттан 

беркат. «Гиний шуна?» стихотворени. 

«Дицдина илли», «Ненан мотт» стихотво-

ренеш. «Кхолламан сизаш»  стихашкахь 

роман.   Даймехкан  тӀамехь бӀаьхоша тур-

палаллица Даймохк  мостагӀчух  1алашбар 

романехь гайтаран башхаллаш. «Кхолла-

ман сизаш»  стихашкахь роман.  Романехь 

тӀеман а,  тылан а суьрташ. Поэтически 

маттах кхетам балар 

6 1 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

3.2 Рашидов  Шаидан  поэтически кхолла-

ралла.  Лирически турпалхочу халкъах,  

махках йолу ойланаш.  «Баланах дуьзна  

дог» стихотворени. «Пондар боьлху»  сти-

хотворен. «Аружа» – исторически хилла-

чийн буха тӀехь йазйина поэма.  Махках 

даьккхинчу халкъо лайна баланаш, хало-

наш гайтаран башхаллаш. «Аружа» – ис-

торически хиллачийн буха тӀехь йазйина 

поэма.  Лирически турпалхочун халкъах, 

махках йолу ойланаш. Стихаш  кхолларан  

кепаш 

4 0 1 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

3.3 Гацаев СаьӀидан поэтически кхолла-

ралла.  Лирически турпалхочо заманех, да-

5 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

https://desharkho.ru/
https://desharkho.ru/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
https://desharkho.ru/
https://desharkho.ru/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
https://desharkho.ru/
https://desharkho.ru/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
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харх йеш  йолу ойланаш.  «Йише Мар-

жане», «Хаьий хьуна, Фирдоуси стихотво-

ренеш. «Хатта хьайна Саадига», «Цкъа а 

дац ойла къуьйлуш» стихотворенеш. 

«Хийла нохчийн кӀант», «БӀаьсте хир йу- 

бӀаьсте, бӀаьсте!..» стихотворенеш. 

Ахмадов Мусан прозаически кхолла-

ралла. «Нохчийн махкахь, нохчийн мат-

тахь» стихотворени. «Зингатийн барз ма 

бохабелахь»  повесть 

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

3.4 Дикаев Мохьмадан дахар а,  кхолларалла 

а. Поэтан шен Даймахках, ша 

схьаваьллачу халкъах дозалла даран ойла,  

патриотически синхаамаш,  къоман хин-

дерг ирсе хила лаар – цуьнан кхолларал-

лин коьрта чулацам.  «Нохчийн хӀусам» 

стихотворени. «Стегаг цӀе» стихотворени. 

Дикаев Мохьмадан поэзехь йахь,  къоман 

оьздангалла гайтаран башхаллаш.  Цуьнан 

поэтически хатI.  «Суна лаьа»  стихотво-

рени. 

Стихаш кхолларан кепаш. Эпитетах кхе-

там балар. 

Бексултанов Мусан прозаически кхолла-

ралла.   Къоман хиндерг халкъан лама-

сташ,  гӀиллакх-оьздангалла  ларйарца до-

заделла хилар говзаршкахь чӀагӀдар.  

«Ӏаьржа бӀаьрг»,  «Хьалхара парта»  дий-

царш. Турпалхойн амалш гайтаран, церан 

васташ колларан башхаллаш. «Корталин 

Хантоти» дийцар. 

Халкъан барта кхоллараллица уьйр хилар 

7 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

3.5 Шайхиев Ӏалвадин поэтически кхолла-

ралла. Шайхиев  Iалвадин  стихашкахь по-

этически сурт кхолларан башхаллаш.  

«Стаг велча, йуьртахь зударий боьлху», 

«Аса а ма лайна» стихотворенеш. «Дерачу 

кхолламан кхиэл» – стихашца йазйина по-

весть.  Къоман гӀиллакхаш а,  оьзда безам 

а гайтар. «Дерачу кхолламан кхиэл» – сти-

хашца йазйина повесть. Повестан маьӀна 

а, исбаьхьаллин къастамаш а 

4 0 1 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
https://desharkho.ru/
https://desharkho.ru/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
https://desharkho.ru/
https://desharkho.ru/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
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3.6 Алиев ГӀапуран дахар а, кхолларалла. 

«Къонахийн зама», «ХӀун лозу хьан, 

Нохчийчоь?» стихотворенеш. «Къонахе», 

«ДоӀа» стихотворенеш 

  

2 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

3.7 Классал арахьара дешар 2 0 0  

     Дерриг: 30 1 2  

     Дакъа 4. XXI-чу бӀешеран хьалхарчу ше-

рийн нохчийн литература 

    

4.1 Ибрагимов Канта. Роман «Берийн 

дуьне». Тема а, проблематика а, исба-

ьхьаллин башхаллаш. 

3 0 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

    Дерриг: 3 0 0  

     Дакъа 5. Кхечу къаьмнийн литература                                                                                             

5.1 Александр Казбегин Гуьржийн йаздар-

хочун кхоллараллех хаамаш. «Элиса» по-

вестан коьрта чулацам. Элисин, Чер-

бижан, Анзоран, Важийан васташ. 

Кулиев Кайсын «Хиндолчунна аьлла 

байташ» стихотворени. Кулиев Кайсын  

«ТӀуьначу лаьттан цинц къуьйлу» стихо-

творени 

5 1 0 https://desharkho.

ru/ 

http://ps95.ru/noh

chiyn-tezaurus/ 

https://ps95.ru/dik

dosham/ru/ 

Дерриг:  5 1 0  

Дакъа 6. ЖамӀдаран таллар     

6.1 Сочинени 2 0 2  

6.2 Проект 1 0 1  

6.3 Контрольни болх /Тестировани/ 1 2 0  

6.4 Шеран стандартизированни контрольни 

болх 

1    

Дерриг: 5 2 3  

Программица сахьтийн барам 66    

https://desharkho.ru/
https://desharkho.ru/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
https://ps95.ru/dikdosham/ru/
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2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык 

(базовый уровень)» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык 

(базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответ-

ственно – программа по английскому языку, английский язык) включает пояснитель-

ную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по английскому языку  и тематическое планирование в соответствие с требованием 

ФГОС СОО к структуре рабочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

физике углубленного уровня. 

Пояснительная записка 

 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего об-

щего образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку даёт представление о целях образования, раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образо-

вания, путях формирования системы знаний, умений  и способов деятельности у обу-

чающихся на базовом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (англий-

ский) язык», определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного 

курса по английскому языку  как учебному предмету, за пределами которой остаётся 

возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане по-

рядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения, предусматривает ресурс учебного вре-

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

английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры род-

ного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (англий-

ского) языка с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, 

а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования имеет особенности, обу-

словленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными со-

циальными требованиями  к уровню развития их личностных и познавательных ка-

честв, предметным содержанием системы среднего общего образования, а также воз-

растными психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в про-

грамме по английскому языку с учётом особенностей преподавания английского 

языка на уровне среднего общего образования на базовом уровне  на основе отече-

ственных методических традиций построения школьного курса английского языка и 

в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное 

место в системе среднего общего образования и воспитания современного обучаю-

щегося в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного 
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языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осо-

знание роли языка как инструмента межличностного  и межкультурного взаимодей-

ствия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской иден-

тичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применение  в образовательном процессе при 

изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования по-

ложительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирова-

ние как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усиле-

нием общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способ-

ных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми 

компетенциями. Владение иностранным языком как доступ к передовым междуна-

родным научным и технологическим достижениям, расширяющим возможности об-

разования и самообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыра-

жения и успешной профессиональной деятельности выпускника общеобразователь-

ной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так  и вторым, рас-

ширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегиче-

ским интересам России в эпоху постглобализации  и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает общение, 

учитывающее особенности менталитета  и культуры партнёра, что позволяет успеш-

нее приходить к консенсусу  при проведении переговоров, решении возникающих 

проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит  к пере-

осмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными  по структуре, фор-

мулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответ-

ственно воплощается в личностных, метапредметных  и предметных результатах. 

Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для социальной адапта-

ции и самореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений по-

иска, обработки и использования информации  в познавательных целях; одно из 

средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосо-

знания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень 

владения английским языком) на уровне среднего общего образования провозгла-

шено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 

сформированной на предыдущих уровнях общего образования,  в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапред-

метная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-

скими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях 
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английского языка, разных способах выражения мысли  в родном и английском язы-

ках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, тра-

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

интересам, психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего об-

разования, формирование умения представлять свою страну, её культуру  в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения  в 

условиях дефицита языковых средств английского языка при получении  и передаче 

информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих  и спе-

циальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам  признаются компе-

тентностный, системно-деятельностный, межкультурный  и коммуникативно-когни-

тивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализо-

вать поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего общего обра-

зования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания обуче-

ния, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новых 

педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом 

ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагоги-

ческого совета. 

 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования кон-

статируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на ино-

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

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

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный 

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

ной подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об 

общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопони-

мания в целом и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в 

частности. Достижение порогового уровня владения иностранным (английским) язы-

ком позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения в уст-

ной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного (английского) 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как сред-

ство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (английским) 
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языком позволяет использовать иностранный (английский) язык как средство для по-

иска, получения и обработки информации из иноязычных источников в образователь-

ных и самообразовательных целях, использовать словари и справочники на иностран-

ном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.  

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Коммуникативные умения. 

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

ные 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, сба-

лансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с за-

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

и обязанности обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности про-

должения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабо-

чей специальности, подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее.  

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

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

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

мода.  

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

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

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

столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

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

в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, ху-

дожники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сфор-

мированных на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные 

виды диалогов):  



189 
 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, по-

здравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравле-

ние;  

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

шаться/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 раз-

ных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запраши-

вать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

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

сказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомне-

ние, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситу-

ациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания 

речи 10 класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, 

таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи:  

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

стика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выра-

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

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной ра-

боты. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического со-

держания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформирован-

ных на уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных тек-

стов, содержащих отдельные неизученные языковые явления,  с использованием язы-

ковой 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.  
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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 со-

держание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несуще-

ственные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции предполагает умение выделять данную информацию, представленную в экспли-

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

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

ков в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного ха-

рактера, объявление. 

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

  

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений 

читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание  в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации,  с полным понима-

нием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опре-

делять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второсте-

пенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/началу текста, определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для по-

нимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информа-

цию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оце-

нивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуни-

кативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавли-

вать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

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

ние представленной в них информации.  

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

ственного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информа-

ционного характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного харак-

тера, стихотворение. 

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

Письменная речь. 
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Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

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

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нор-

мами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

объём сообщения – до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и дру-

гие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослу-

шанного текста с использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 

слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушан-

ного текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 

числе в форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

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

ние 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 язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём тек-

ста для чтения вслух – до 140 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: за-

пятой 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 нор-

мами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед 

прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного ха-

рактера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изу-

чаемого языка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки 

после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 
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(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых 

клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках те-

матического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1200 лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецеп-

тивного усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

фикса -ise/-ize;  

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

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

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

non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous,  -

y; 

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

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

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существи-

тельных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилага-

тельного с основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ существи-

тельных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагатель-

ного/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 прилагатель-

ного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run 

– a run);  

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the 

rich); 

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

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

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональ-

ные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности уст-

ного/письменного высказывания.  
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Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфо-

логических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, 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 дополнением – Complex Object (I want you to help me. 

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

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союз-

ными 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, альтернатив-

ный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Contin-

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

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвен-

ной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках слож-

ного 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.  
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Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действитель-

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

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

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

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

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

Tense для выражения будущего действия.  

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

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

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Par-

ticiple 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 множествен-

ного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – 

цвет – происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопроси-

тельные местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицатель-

ные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing  и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изуча-

емого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого эти-

кета в англоязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

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

языка при изучении тем: государственное устройство, система образования, стра-

ницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикет-

ные 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 об-

щения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-граммати-

ческих средств с их учётом. 
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Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдаю-

щиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, компо-

зиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, 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.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического со-

держания 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, сба-

лансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстни-

ками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным эк-

заменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятель-

ности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие моло-

дёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

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

ные соревнования, Олимпийские игры. 

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

нам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства ин-

формации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и дру-

гие). 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. 
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Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государ-

ственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешествен-

ники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений ве-

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

ствию, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, вклю-

чающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

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

ность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на по-

здравление;  

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

шаться/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 раз-

ных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запраши-

вать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 

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

сказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомне-

ние, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситу-

ациях 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. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи:  

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

стика (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 фак-

там, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной ра-

боты. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического со-

держания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотогра-

фий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования. 
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Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентич-

ных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использова-

нием 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 инфор-

мации.  

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 со-

держание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несуще-

ственные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции предполагает умение выделять данную информацию, представленную в экспли-

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

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

ков в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного ха-

рактера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать порого-

вому 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 ин-

формации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опре-

делять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второсте-

пенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/началу текста, определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для по-

нимания 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, оце-

нивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуни-

кативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавли-

вать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  
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Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понима-

ние представленной в них информации.  

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

ственного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информа-

ционного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение лич-

ного 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 нор-

мами 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 прочи-

танного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного выска-

зывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушан-

ного 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) произноше-

ние 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 язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём тек-

ста для чтения вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: за-

пятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, 

точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие 

точки после заголовка.  
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Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нор-

мами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед 

прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения лич-

ного характера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки 

после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

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

клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения  в рамках те-

матического 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 рецеп-

тивного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

фиксов -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 существи-

тельных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилага-

тельного с основой существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путём соединения основ существи-

тельных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагатель-

ного/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 прилагатель-

ного 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); 
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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. Интернациональ-

ные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности уст-

ного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфо-

логических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, 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. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союз-

ными 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, альтернатив-

ный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Contin-

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

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвен-

ной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках слож-

ного 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 
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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 действитель-

ного 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 стра-

дательного 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 Par-

ticiple 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 множествен-

ного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной 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, вопроси-

тельные местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицатель-

ные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изуча-

емого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого эти-

кета 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 
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языка при изучении тем: государственное устройство, система образования, стра-

ницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикет-

ные 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 об-

щения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-граммати-

ческих средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдаю-

щиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, компо-

зиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приемы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и 

письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на 

уровне среднего общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку  на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной  и воспитательной де-

ятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения,  и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания 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 многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому 

языку для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и спо-

собность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, со-

ответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жиз-

ненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
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1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

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 обще-

ства, 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, ува-

жения 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 природ-

ному 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, ответствен-

ность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

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

ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры  через источ-

ники информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воз-

действие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-

ные планы, осознание возможностей самореализации средствами иностранного (ан-

глийского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпри-

нимаемых 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, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проект-

ную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием 

изучаемого иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися про-

граммы по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучаю-

щихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-

ность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состо-
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яние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверен-

ным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным измене-

ниям 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 дру-

гих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру-

гими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-

версальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифи-

кации 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 (ан-

глийского) языка;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-

пользованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих 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 
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и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, за-

давать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать 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 жизнедея-

тельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том 

числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, ана-

лиз, систематизацию и интерпретацию информации различных видов  и форм пред-

ставления; 

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, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (ан-

глийском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать кон-

фликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-
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блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностран-

ном (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. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по 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 ре-

зультат по разработанным критериям; 

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

сти, практической значимости. 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

пороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокуль-

турной, компенсаторной, метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку.  К концу 

10 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 
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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 отобран-

ного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характери-

стика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и крат-

кой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выраже-

нием своего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 

фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание тек-

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

прашиваемой 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 ̆

глубиной̆ проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации,  с полным пони-

манием прочитанного (объём текста/текстов для чтения –  500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложен-

ных в тексте фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и 

понимать представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

ствии 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 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца 

(объём высказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушан-

ного текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять резуль-

таты выполненной проектной работы (объём – до 150 слов);  

владеть фонетическими навыками:  
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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 слу-

жебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построен-

ные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответству-

ющей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку 

после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) 

и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблю-

дением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-

ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-

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

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суф-

фиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных 

(football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с осно-

вой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с пред-

логом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числи-

тельного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-

legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run 

– a run);  
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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 многознач-

ные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наибо-

лее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказыва-

ния; 

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 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 союз-

ными 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, альтернатив-

ный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Contin-

uous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвен-

ной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках слож-

ного 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; 



211 
 

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 действитель-

ного 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 стра-

дательного 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 Par-

ticiple 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 множествен-

ного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной 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, вопроси-

тельные 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;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамма-

тические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения и другие);  
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иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкуль-

турном общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – пе-

респрос, 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 существен-

ным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного 

и межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет.  

Предметные результаты освоения программы по английскому языку.  К концу 

11 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

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

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

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобран-

ного 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/характери-

стика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и крат-

кой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выраже-

нием 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 тек-

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

прашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 
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минут); 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного  вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления,  с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием  основного содержания, 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пони-

манием прочитанного (объём текста/текстов  для чтения  – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пони-

мать представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

ствии 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 вы-

полненной проектной работы (объём – до 180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на слу-

жебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построен-

ные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения  и соответству-

ющей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять пря-

мую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного ха-

рактера;  

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, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи,  с соблю-

дением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-
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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 осно-

вой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с пред-

логом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числи-

тельного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-

legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run 

– a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

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 многознач-

ные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наибо-

лее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказыва-

ния; 

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;  
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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 союз-

ными 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, альтернатив-

ный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Contin-

uous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвен-

ной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках слож-

ного 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 действитель-

ного 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 стра-

дательного 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 Par-

ticiple 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 
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исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множествен-

ного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной 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, вопроси-

тельные 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;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамма-

тические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную 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 род-

ной̆ страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её куль-

туру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкуль-

турном общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные при-

ёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контексту-

альную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учеб-

ную деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существен-

ным 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 
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жизни и при работе в сети Интернет. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» 

(базовый уровень) 

 

10 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Повседневная 

жизнь семьи. 

Межличностные 

отношения в се-

мье, с друзьями 

и знакомыми. 

Конфликтные 

ситуации, их 

предупреждение 

и разрешение 

 8     

2 

Внешность и ха-

рактеристика че-

ловека, литера-

турного персо-

нажа 

 4     

3 

Здоровый образ 

жизни и забота о 

здоровье: режим 

труда и отдыха, 

спорт, сбаланси-

рованное пита-

ние, посещение 

врача. Отказ от 

вредных 

привычек 

 10   1    

4 

Школьное обра-

зование, школь-

ная жизнь, 

школьные празд-

ники. Переписка 

с зарубежными 

 7     
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сверстниками. 

Взаимоотноше-

ния в школе. 

Проблемы и 

решения. Права 

и обязанности 

старшеклассника 

5 

Современный 

мир профессий. 

Проблемы вы-

бора профессии. 

Роль иностран-

ного языка в 

планах на буду-

щее 

 9   1    

6 

Молодежь в со-

временном об-

ществе. Досуг 

молодежи: чте-

ние, кино, театр, 

музыка, музеи, 

Интернет, ком-

пьютерные игры. 

Любовь и 

дружба 

 13   1    

7 

Покупки: 

одежда, обувь, 

продукты пита-

ния. Карманные 

деньги. 

Молодежная 

мода 

 5     

8 

Туризм. Виды 

отдыха. Путеше-

ствия по России 

и зарубежным 

странам 

 7   1    

9 

Проблемы эко-

логии. Защита 

окружающей 

среды. Стихий-

ные бедствия. 

Условия прожи-

 16   1    
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вания в город-

ской и сельской 

местности 

10 

Технический 

прогресс: пер-

спективы и по-

следствия. Со-

временные сред-

ства связи (мо-

бильные теле-

фоны, смарт-

фоны, план-

шеты, компью-

теры) 

 9   1    

11 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого 

языка: географи-

ческое положе-

ние, столица, 

крупные города, 

регионы; си-

стема образова-

ния, достоприме-

чательности, 

культурные осо-

бенности (нацио-

нальные и попу-

лярные празд-

ники, знамена-

тельные даты, 

традиции, обы-

чаи); страницы 

истории 

 8     

12 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка, их вклад в 

науку и мировую 

культуру: госу-

дарственные де-

ятели, ученые, 

 6     
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писатели, поэты, 

художники, ком-

позиторы, путе-

шественники, 

спортсмены, ак-

теры и т.д. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   6   0   

 

 

 11 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Повседневная 

жизнь семьи. 

Межличностные 

отношения в се-

мье, с друзьями 

и знакомыми. 

Конфликтные 

ситуации, их 

предупреждение 

и разрешение 

 17   1    

2 

Внешность и ха-

рактеристика че-

ловека, литера-

турного персо-

нажа 

 4     

3 

Здоровый образ 

жизни и забота о 

здоровье: режим 

труда и отдыха, 

спорт, сбаланси-

рованное пита-

ние, посещение 

врача. Отказ от 

вредных 

привычек 

 8   1    
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4 

Школьное обра-

зование, школь-

ная жизнь. Пере-

писка с зарубеж-

ными сверстни-

ками. Взаимоот-

ношения в 

школе. Про-

блемы и реше-

ния. Подготовка 

к выпускным эк-

заменам. Выбор 

профессии. 

Альтернативы в 

продолжении 

образования 

 10   1    

5 

Место иностран-

ного языка в по-

вседневной 

жизни и профес-

сиональной дея-

тельности в со-

временном мире 

 6     

6 

Молодежь в со-

временном об-

ществе. Цен-

ностные ориен-

тиры. Участие 

молодежи в 

жизни общества. 

Досуг молодежи: 

увлечения и 

интересы. 

Любовь и 

дружба 

 6     

7 

Роль спорта в со-

временной 

жизни: виды 

спорта, экстре-

мальный спорт, 

спортивные со-

ревнования, 

Олимпийские 

игры 

 5     
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8 

Туризм. Виды 

отдыха. Экоту-

ризм. Путеше-

ствия по России 

и зарубежным 

странам 

 8   1    

9 

Вселенная и че-

ловек. Природа. 

Проблемы эко-

логии. Защита 

окружающей 

среды. Прожива-

ние в город-

ской/сельской 

местности 

 18   1    

10 

Технический 

прогресс: пер-

спективы и по-

следствия. Со-

временные сред-

ства информа-

ции и коммуни-

кации (пресса, 

телевидение, 

Интернет, соци-

альные сети и 

т.д.). Интернет-

безопасность 

 5     

11 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого 

языка: географи-

ческое положе-

ние, столица, 

крупные города, 

регионы; си-

стема образова-

ния, достопри-

мечательности, 

культурные осо-

бенности (наци-

ональные и по-

пулярные празд-

 8   1    
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ники, знамена-

тельные даты, 

традиции, обы-

чаи); страницы 

истории 

12 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка, их вклад в 

науку и миро-

вую культуру: 

государственные 

деятели, ученые, 

писатели, поэты, 

художники, ком-

позиторы, путе-

шественники, 

спортсмены, ак-

теры и т.д. 

 7   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   7   0   

 

2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – про-

грамма по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по математике и и темати-

ческое планирование в соответствие с требованием ФГОС СОО к структуре рабочей 

программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

физике углубленного уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана 

на основе ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация 

программы по математике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу для саморазвития  и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного  и познавательного развития личности обучающихся.  
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В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития ма-

тематического образования в Российской Федерации. В соответствии  с названием 

концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каж-

дому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необ-

ходимого для дальнейшей успешной жизни  в обществе. Именно на решение этой за-

дачи нацелена программа по математике базового уровня. 

Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что делает 

базовую математическую подготовку необходимой. 

Практическая полезность математики обусловлена наличием пространствен-

ных форм, количественных отношений, экономических расчетов; необходимостью 

математических знаний в понимании принципов устройства  и использования совре-

менной техники, восприятия и интерпретация разнообразной социальной, экономи-

ческой информации; практических приёмов геометрических измерений и построе-

ний, читения информации, представленной в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

Применение математического стиля мышления, проявляющегося  в определён-

ных умственных навыках, приёмах и методах мышления человека, процессах обоб-

щения и конкретизации, анализа и синтеза, классификации  и систематизации, абстра-

гирования и аналогий как формировании алгоритмической компоненты мышления и 

воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, позволяющей совершен-

ствовать известные и конструировать новые. Объекты математических умозаключе-

ний, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, спо-

собствуют выработке умений формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление.  

Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной, раци-

ональной и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики  для решения научных и прикладных 

задач как необходимый компонент общей культуры. 

 Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, по-

ниманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометри-

ческих форм, усвоению идеи симметрии. 

 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах  на базовом 

уровне являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геомет-

рическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемствен-

ность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимо-

связи математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 

культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава-

тельной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к 
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изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распо-

знавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях  и при изучении 

других учебных предметов, проявления зависимостей  и закономерностей, формули-

ровать их на языке математики и создавать математические модели, применять осво-

енный математический аппарат  для решения практико-ориентированных задач, ин-

терпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются: 
«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и не-

равенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фи-

гуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и стати-

стика». Содержательные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако не независимо одна от другой,  а в тесном контакте и 

взаимодействии. Их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

математике и пронизывающая все математические курсы  и содержательные линии. 

Сформулированное в ФГОС СОО требование «владение методами доказательств, ал-

горитмами решения задач, умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, 

применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач» отно-

сится ко всем учебным курсам,  а формирование логических умений распределяется 

по всем годам обучения  на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение 

учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование 

логических умений осуществляется  на протяжении всех лет обучения на уровне сред-

него общего образования,  а элементы логики включаются в содержание всех назван-

ных выше учебных курсов. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом 

ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагоги-

ческого совета. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике (базовый 

уровень) на уровне среднего общего образования 

 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответ-

ственного члена российского общества, представление о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения  к про-

шлому и настоящему российской математики, ценностное отношение  к достижениям 
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российских математиков и российской математической школы,  использование этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нрав-

ственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением 

достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономер-

ностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость  к математическим 

аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здо-

рового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-

ская активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес  к различным сфе-

рам профессиональной деятельности, связанным с математикой  и её приложениями, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии  и реализовывать собствен-

ные жизненные планы, готовность и способность  к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в ре-

шении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, ориентация на применение математи-

ческих знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, понимание математической науки  как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости  для развития ци-

вилизации, овладение языком математики и математической культурой как сред-

ством познания мира, готовность осуществлять проектную  и исследовательскую де-

ятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 
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понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, уста-

навливать существенный признак классификации, основания  для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия  в фак-

тах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии  для выявления за-

кономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (пря-

мые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры  и контрпри-

меры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов ре-

шения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных крите-

риев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формули-

ровать 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, выявле-

нию зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведён-

ного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположе-

ния о его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и 

для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систе-

матизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представле-

ния; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстри-

ровать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями  и це-

лями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных  и пись-
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менных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать получен-

ный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, про-

блемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопостав-

лять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои воз-

ражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, про-

екта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения  с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать  и корректиро-

вать варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий 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 оши-

бок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины дости-

жения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозго-

вые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия 

с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения программы по математике  на базовом уровне 

на уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках 

отдельных учебных курсов в соответствующих разделах программы по математике.  

 

2.2.8. Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического ана-

лиза» 

 

Пояснительная записка 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает ин-
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струментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, формирует ло-

гическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освое-

ния учебных курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладе-

вают универсальным языком современной науки, которая формулирует свои дости-

жения в математической форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу 

для успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных 

тенденций экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в совре-

менных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повсе-

дневной жизни. Овладение абстрактными и логически строгими математическими 

конструкциями развивает умение находить закономерности, обосновывать истин-

ность утверждения, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию, формирует креативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры 

и начал математического анализа на уровне среднего общего образования обучающи-

еся 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 ис-

кусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.  

 Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значитель-

ным воспитательным потенциалом, который реализуется как  через учебный мате-

риал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специ-

фику учебной деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продол-

жительной концентрации внимания и ответственности  за полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», 

«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и ло-

гика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении 

двух лет обучения на уровне среднего общего образования. Данный учебный курс 

является интегративным, объединяя в себе содержание нескольких математических 

дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и дру-

гие. Обучающиеся овладевают широким математическим аппаратом, у них последо-

вательно формируется  и совершенствуется умение строить математическую модель 

реальной ситуации, применять знания, полученные в учебном курсе «Алгебра 

и начала математического анализа», для решения самостоятельно сформулированной 

математической задачи,  а затем интерпретировать полученный результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает форми-

рование навыков использования действительных чисел, которое было начато на 

уровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования осо-

бое внимание уделяется формированию прочных вычислительных навыков, включа-

ющих в себя использование различных форм записи действительного числа, умение 

рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать результат. Обу-
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чающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения действий с чис-

лами, записанными в стандартной форме, использования математических констант, 

оценивания числовых выражений. 

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется  на протяжении 

всего обучения на уровне среднего общего образования, поскольку  в каждом разделе 

программы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладе-

вают различными методами решения целых, рациональных, иррациональных, пока-

зательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и их си-

стем. Полученные умения используются при исследовании функций с помощью про-

изводной, решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наимень-

ших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также форми-

рование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования целых, рациональ-

ных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содер-

жащих степени и логарифмы. В ходе изучения алгебраического материала происхо-

дит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, 

формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, 

представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Ал-

гебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и есте-

ственно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплета-

ется с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт после-

довательность изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифми-

ческой и тригонометрических функций, их свойств  и графиков, использование функ-

ций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано 

как с математическим анализом, так  и с решением уравнений и неравенств. При этом 

большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимо-

сти между различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 

графики. Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, 

позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: анали-

тической, графической и словесной. Изучение материала способствует развитию ал-

горитмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использова-

нию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет суще-

ственно расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных 

обучающимся, у которых появляется возможность исследовать  и строить графики 

функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади 

фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Содержательная ли-

ния открывает новые возможности построения математических моделей реальных си-

туаций, нахождения наилучшего решения в прикладных,  в том числе социально-эко-

номических, задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует 

развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления, формиро-

ванию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и ис-

кусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе разви-

тия математики как науки,  и их авторах. 
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Содержательно-методическая линия «Множества и логика»  в основном посвя-

щена элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления прони-

зывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, 

объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные ма-

тематические дисциплины в единое целое.  Важно дать возможность обучающемуся 

понимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать 

его для выражения своих мыслей. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют 

также основы математического моделирования, которые призваны сформировать 

навыки построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помо-

щью аппарата алгебры и математического анализа и интерпретации полученных ре-

зультатов. Задания включены в каждый из разделов программы, поскольку весь ма-

териал учебного курса широко используется для решения прикладных задач. При ре-

шении реальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, 

умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обоб-

щать и конкретизировать проблему. Деятельность  по формированию навыков реше-

ния прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа». 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконеч-

ные 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. Арифметиче-

ские 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 реше-

ния практических задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими 

корнями натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктан-

генс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования.  

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометриче-

ские формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод ин-

тервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 
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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. Проме-

жутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства  и график. 

Свойства и график корня n-ой степени.  

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента. 

Начала математического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные по-

следовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геомет-

рическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных за-

дач прикладного характера. 

Множества и логика. 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Примене-

ние теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явле-

ний, при решении задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, следствие, доказательство. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

 Уравнения и неравенства. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показате-

лем. 

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. Мак-
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симумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции  на про-

межутке. 

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 зависимо-

стей, 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 экстре-

мумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции  на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла  по 

формуле Ньютона–Лейбница. 

 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне сред-

него общего образования 

 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится: 

Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная 

и десятичная дробь, проценты; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными 

числами; 

выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма за-

писи действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую 

форму записи действительных чисел для решения практических задач и представле-

ния данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, исполь-

зовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональ-

ное, иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригоно-

метрические уравнения; 
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выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выраже-

ний 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 ис-

пользованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область опреде-

ления и множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства; 

использовать графики функций для решения уравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степен-

ной функции с целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей 

при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать фор-

мулами зависимости между величинами. 

Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая  и геометриче-

ская прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

задавать последовательности различными способами; 

использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реаль-

ных задач прикладного характера. 

Множества и логика: 

оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

 Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и 

начала математического анализа». К концу 11 класса обучающийся научится: 

Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки де-

лимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные лога-

рифмы. 

Уравнения и неравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать по-

нятиями: показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показатель-

ных уравнений и неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать 
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понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы лога-

рифмических уравнений и неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использо-

вать систему линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравне-

ний и неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные мо-

дели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности 

функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции 

на промежутке, использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической  и тригоно-

метрических функций, изображать их на координатной плоскости  и использовать для 

решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений  и ис-

пользовать 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, исполь-

зовать 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 экс-

тремумы, применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения  в приклад-

ных, в том числе социально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический 

и физический смысл интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл  по фор-

муле Ньютона–Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического  и физиче-

ского характера, средствами математического анализа. 

 

Тематическое планирование учебного курса  

«Алгебра и начала математического анализа» 

 (базовый уровень) 

 

10 КЛАСС  

 

Количество часов 
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№ 

п/

п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие работы  
 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  
 

1 

Множества рациональных и 

действительных чисел. 

Рациональные уравнения и 

неравенства 

 14   1    

2 
Функции и графики. Сте-

пень с целым показателем 
 6     

3 

Арифметический корень n–

ой степени. Иррациональные 

уравнения и неравенства 

 18   1    

4 

Формулы 

тригонометрии.Тригонометр

ические уравнения 

 22   1    

5 
Последовательности и 

прогрессии 
 5     

6 
Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
 3   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

  

11 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 

Степень с рацио-

нальным показате-

лем. Показательная 

функция. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

 12   1    

2 

Логарифмическая 

функция. Логариф-

мические уравне-

ния и неравенства 

 12     
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3 

Тригонометриче-

ские функции и их 

графики. 

Тригонометрически

е неравенства 

 9   1    

4 

Производная. 

Применение 

производной 

 24   1    

5 
Интеграл и его 

применения 
 9     

6 
Системы 

уравнений 
 12   1    

7 
Натуральные и 

целые числа 
 6     

8 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 18   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 102   6   0   

 

2.2.9. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» (базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловлена практической значимостью метапредметных  и предметных результатов 

обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирова-

ния функциональной математической грамотности, изучения других учебных дисци-

плин. Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхож-

дении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте гео-

метрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании 

и в практике способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, а 

также качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин есте-

ственно-научной направленности, так и гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятий-

ных основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения 

геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 

используются при решении задач естественно-научного цикла,  в частности из курса 

физики. 

Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия, форма 
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отражения окружающего мира, условие успешного познания  и активного преобразо-

вания действительности. Оперирование пространственными образами объединяет 

разные виды учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально 

важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у обучающихся простран-

ственного мышления как разновидности образного мышления – существенного ком-

понента в подготовке к практической деятельности по многим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обу-

чения – общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обес-

печение возможности приобретения и использования систематических геометриче-

ских знаний и действий, специфичных геометрии, возможности успешного продол-

жения образования по специальностям, не связанным  с прикладным использованием 

геометрии. 

 

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базо-

вом уровне в 10–11 классах являются:  

формирование представления о геометрии как части мировой культуры  и осо-

знание её взаимосвязи с окружающим миром; 

формирование представления о многогранниках и телах вращения  как о важ-

нейших 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 простран-

ственных фигур;  

формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках  и 

телах вращения и их основными свойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения 

проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометриче-

ских задач и задач с практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава-

тельной активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей  в ре-

альных 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 ре-

зультаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в 

курс стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного 

познания, и определённым образом организованная работа над ними, что способ-

ствуют развитию логического и пространственного мышления, стимулирует протека-

ние интуитивных процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета.  

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 
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теоретические знания имеют в своей основе непосредственное отношение к пред-

метно-практической деятельности. Развитие пространственных представлений у обу-

чающихся в курсе стереометрии проводится за счёт решения задач на создание про-

странственных образов и задач на оперирование пространственными образами. Со-

здание образа проводится с использованием наглядности, а оперирование образом – 

в условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его исходного содер-

жания.  

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 

классах являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости  в пространстве», «Тела 

вращения», «Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических уме-

ний распределяется по содержательным линиям  и по годам обучения на уровне сред-

него общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

программы по геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано та-

ким образом, чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществля-

лось последовательно и поступательно,  с соблюдением принципа преемственности, 

чтобы новые знания включались  в общую систему геометрических представлений 

обучающихся, расширяя  и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом 

ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагоги-

ческого совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. По-

нятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии  и след-

ствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллель-

ные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей  в простран-

стве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллель-

ность прямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами, угол между пря-

мыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свой-

ства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: 

тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые  в про-

странстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпен-

дикулярности 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 плоско-

сти, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры  на плоскость. Перпенди-

кулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о 

трёх перпендикулярах.  

Многогранники. 
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Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые  и не-

выпуклые многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, 

грани и основания призмы, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверх-

ность призмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед  и его свойства. Пи-

рамида: n-угольная пирамида, грани и основание пирамиды, боковая и полная поверх-

ность пирамиды, правильная и усечённая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Правильные многогранники: понятие правильного многогранника, правильная 

призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тет-

раэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и ико-

саэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. 

Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь бо-

ковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, тео-

рема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности  и по-

верхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие 

об объёме. Объём пирамиды, призмы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных тел. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образую-

щая 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 пря-

моугольного 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 (па-

раллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умно-

жение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 
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Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил дей-

ствий с векторами. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное про-

изведение векторов. Вычисление углов между прямыми  и плоскостями. Коорди-

натно-векторный метод при решении геометрических задач. 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного 

курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ори-

ентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для 

успешного решения задач в реальной жизни  и создание условий для их общекуль-

турного развития. 

 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К 

концу 10 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометриче-

ских задач; 

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых  и 

плоскостей; 

классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в простран-

стве; 

оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро дву-

гранного угла, линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла; 

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогран-

ник, элементы многогранника, правильный многогранник; 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (вы-

пуклые и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые  и наклон-

ные призмы, параллелепипеды); 

оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плос-

кие чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам  или алго-

ритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных мате-

матических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до пря-

мой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам  или алго-

ритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных мате-

матических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между 

прямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пира-

мида) с применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхно-

стей, объёмами подобных многогранников; 
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оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость сим-

метрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию  о простран-

ственных геометрических фигурах, представленную на чертежах  и рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, пред-

полагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы  в явной 

форме; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникацион-

ные системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, рас-

познавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации 

и применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформу-

лированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, иссле-

довать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, ап-

парата алгебры, решать практические задачи, связанные  с нахождением геометриче-

ских величин. 

 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К 

концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндри-

ческой поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической по-

верхности, 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 сег-

мента, шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сек-

тор; 

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 подоб-

ных 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; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию  о простран-

ственных геометрических фигурах, представленную на чертежах  и рисунках; 

оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения век-

тора на число, объяснять, какими свойствами они обладают; 

применять правило параллелепипеда; 
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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 векто-

рами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векто-

рам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, пред-

полагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы  в явной 

форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-коорди-

натного метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение гео-

метрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 

решении стандартных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникацион-

ные системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, рас-

познавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации 

и применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформу-

лированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, иссле-

довать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, ап-

парата алгебры, решать практические задачи, связанные  с нахождением геометриче-

ских величин. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Геометрия» (базовый уро-

вень) 

 

10 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 
Введение в 

стереометрию 
 10     

2 

Прямые и плоско-

сти в пространстве. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

 12   1    
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3 

Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей 

 12     

4 

Углы между пря-

мыми и плоско-

стями 

 10   1    

5 Многогранники  11   1    

6 
Объёмы 

многогранников 
 9   1    

7 

Повторение: сече-

ния, расстояния и 

углы 

 4   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 68   5   0   

 

 11 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Тела вращения  12     

2 Объёмы тел  5   1    

3 

Векторы и коор-

динаты в про-

странстве 

 10   1    

4 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 7   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   0   

 

2.2.10. Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» 

 

Пояснительная записка 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолже-

нием и развитием одноимённого учебного курса базового уровня основного общего 

образования. Учебный курс предназначен для формирования  у обучающихся стати-
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стической культуры и понимания роли теории вероятностей как математического ин-

струмента для изучения случайных событий, величин  и процессов. При изучении 

учебного курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования 

изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических 

методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного ми-

ровоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных 

при изучении курса на уровне основного общего образования,  и на развитие пред-

ставлений 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 мате-

матических моделях, используемых для описания антропометрических и демографи-

ческих величин, погрешностей в различного рода измерениях, длительности безот-

казной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов 

в обществе. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность 

и статистика» для уровня среднего общего образования на базовом уровне выделены 

следующие основные содержательные линии: «Случайные события и вероятности», 

«Случайные величины и закон больших чисел». 

Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического  и биноми-

ального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным 

и нормальным распределениями. 

 Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями слу-

чайных величин, а также эта линия необходима как база  для изучения закона боль-

ших чисел – фундаментального закона, действующего  в природе и обществе и име-

ющего математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в 

ознакомительной форме с минимальным использованием математического форма-

лизма.  

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют вни-

мание обучающихся на описании и изучении случайных явлений  с помощью непре-

рывных функций. Основное внимание уделяется показательному  и нормальному рас-

пределениям, при этом предполагается ознакомительное изучение материала без до-

казательств применяемых фактов.  

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом 

ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагоги-

ческого совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия  и стандартное 

отклонение числовых наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные собы-
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тия (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты  и вероятности со-

бытий. Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероят-

ности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные собы-

тия. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.  

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного экспери-

мента. Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочета-

ний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испы-

тания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испы-

таний Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 

Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.  

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дис-

персия 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. Мате-

матическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный ме-

тод исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределе-

ния. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие  о нормальном рас-

пределении.  

  Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятность  и статистика» 

на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на дости-

жение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения 

задач и проблем в реальной жизни и создание условий  для их общекультурного раз-

вития. 

  Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика».  

 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

читать и строить таблицы и диаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, 

наименьшее значение, размах массива числовых данных; 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятно-

сти в опытах с равновозможными случайными событиями, находить  и сравнивать 

вероятности событий в изученных случайных экспериментах;  

находить и формулировать события: пересечение и объединение данных собы-
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тий, событие, противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эй-

лера и формулой сложения вероятностей при решении задач;  

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, нахо-

дить вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного 

опыта;  

применять комбинаторное правило умножения при решении задач; 

оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, 

успех и неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до 

первого успеха, находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли;  

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

диаграмма распределения.  

  Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика».   

 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению  или 

с помощью диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры,  как 

применяется математическое ожидание случайной величины находить математиче-

ское ожидание по данному распределению;  

иметь представление о законе больших чисел; 

иметь представление о нормальном распределении. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Вероятность и статистика» 

 

10 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Представление 

данных и описа-

тельная стати-

стика 

 4     

2 

Случайные 

опыты и случай-

ные события, 

опыты с равно-

возможными эле-

ментарными ис-

ходами 

 3    1   



248 
 

3 

Операции над со-

бытиями, сложе-

ние вероятностей 

 3     

4 

Условная вероят-

ность, дерево слу-

чайного опыта, 

формула полной 

вероятности и не-

зависимость со-

бытий 

 6     

5 
Элементы 

комбинаторики 
 4     

6 

Серии 

последовательны

х испытаний 

 3    1   

7 

Случайные 

величины и 

распределения 

 6     

8 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   2   

 

 11 КЛАСС 

  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Математическое 

ожидание 

случайной 

величины 

 4     

2 

Дисперсия и 

стандартное от-

клонение слу-

чайной вели-

чины 

 4    1   

3 
Закон больших 

чисел 
 3    1   
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4 

Непрерывные 

случайные 

величины 

(распределения) 

 2     

5 
Нормальное 

распределения 
 2    1   

6 

Повторение, 

обобщение и си-

стематизация 

знаний 

 19   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   3   

 

2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – про-

грамма по информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержа-

ние обучения, планируемые результаты освоения программы по информатике и  те-

матическое планирование в соответствие с требованием ФГОС СОО к структуре ра-

бочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

информатике базового уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт пред-

ставление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по раз-

делам и темам, определяет распределение его  по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные  и качественные харак-

теристики учебного материала для каждого года изучения,  в том числе для содержа-

тельного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучаю-

щихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 

программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 
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междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является заверша-

ющим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса ин-

форматики уровня основного общего образования и опыт постоянного применения 

информационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре темати-

ческих раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров 

и других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использова-

ние средств операционной системы, работу в сети Интернет  и использование интер-

нет-сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный ап-

парат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информацион-

ного объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмиче-

ского мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации про-

грамм на выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения ин-

формационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование 

баз данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ори-

ентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов  и 

инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»  на базовом уровне 

для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития ин-

формационных компетенций выпускника, его готовности  к жизни в условиях разви-

вающегося 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 
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жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политиче-

ского, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осозна-

ние ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информацион-

ных систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследо-

вательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся  к саморазвитию. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом 

ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагоги-

ческого совета. 

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется  для следующих про-

филей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

гуманитарный профиль,  ориентирующий обучающихся  на такие сферы дея-

тельности, как педагогика, психология, общественные отношения и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся  на профес-

сии, связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, пред-

принимательством и другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь  на обучающихся, 

чей выбор не соответствует в полной мере ни одному  из утверждённых профилей. 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучаю-

щихся, ориентированных на те специальности, в которых информационные техноло-

гии являются необходимыми инструментами профессиональной деятельности, уча-

стие в проектной и исследовательской деятельности, связанной  с междисциплинар-

ной и творческой тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности 

Единого государственного экзамена по информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 

изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы  и поурочного 

планирования. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Цифровая грамотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами  и 

другими компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигура-

ции компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вы-

числения. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Ро-

ботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения  и 

их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Опе-
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рационная система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция  и деин-

сталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения  и обра-

ботки данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий  и мобиль-

ных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач  по выбран-

ной специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и 

цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммер-

ческое и некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ре-

сурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федера-

ции, за неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресур-

сов. 

Теоретические основы информатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие 

Фано. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) под-

хода к измерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного под-

хода, связь между размером алфавита и информационным весом символа  (в предпо-

ложении о равновероятности появления символов), связь между единицами измере-

ния информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (веро-

ятностного) подхода к измерению информации, определение бита с позиции содер-

жания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, ка-

нал связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость пе-

редачи данных по каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка ин-

формации. Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение 

формы представления информации. Поиск информации. Роль информации и инфор-

мационных процессов в окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. 

Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел  в позицион-

ных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в за-

писи, признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода 

целого числа из P-ичной системы счисления  в десятичную. Алгоритм перевода ко-

нечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной 

системы счисления в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная си-

стемы 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 со-

общений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового гра-

фического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 
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Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных  при 

заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности ло-

гических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эк-

виваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составного 

высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказыва-

ний. Таблицы истинности логических выражений. Логические операции  и операции 

над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной таб-

лицей истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построе-

ние схемы на логических элементах по логическому выражению. Запись логического 

выражения по логической схеме. 

 

Информационные технологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфогра-

фии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использо-

вание стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облач-

ные сервисы. Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в 

текстовых процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источни-

ков и оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифро-

вых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Гра-

фический редактор. Обработка графических объектов. Растровая  и векторная гра-

фика. Форматы графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.  

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

Цифровая грамотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сете-

вые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамиче-

ские страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобиль-

ных телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, 

бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организа-

ция коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила по-

ведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. От-

крытые образовательные ресурсы.  
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и ин-

формационной безопасности. Средства защиты информации  в компьютерах, компь-

ютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое обеспе-

чение информационной безопасности. Предотвращение несанкционированного до-

ступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональном ком-

пьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации. 

Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информаци-

онные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели модели-

руемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия че-

ловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, свя-

занных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 

определение количества различных путей между вершинами ориентированного ацик-

лического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информа-

цией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры  в табличной 

форме. Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружа-

ющего мира. 

Алгоритмы и программирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управле-

ния 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 дан-

ных: целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные 

условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трасси-

ровки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач ба-

зового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последова-

тельности (вычисление сумм, произведений, количества элементов  с заданными 

свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, ал-

горитмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования 

для обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с од-

нократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количе-

ства (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 
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наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по ве-

личине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, переста-

новка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, ме-

тод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.  

Информационные технологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классифи-

кация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач ана-

лиза данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор 

и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпре-

тация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компь-

ютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений  об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на вы-

борку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы  к мно-

готабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода  и распо-

знавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Са-

мообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Исполь-

зование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование 

методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы 

развития компьютерных интеллектуальных систем. 

 

Планируемые результаты освоения программы по информатике  на 

уровне среднего общего образования 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся ру-

ководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценност-

ных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традицион-

ным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта дея-

тельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных направле-

ний воспитательной деятельности.  В результате изучения информатики на уровне 

среднего общего образования  у обучающегося будут сформированы следующие лич-

ностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права  и ин-

формационной безопасности; 
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готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России  в 

науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки  в жизни 

современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные 

на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным  с информати-

кой, программированием и информационными технологиями, основанными  на до-

стижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 

в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса  и обществен-

ной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных 

процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации мно-

гих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проект-

ную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы  по ин-

форматике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предпола-

гающий сформированность: 
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным измене-

ниям 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 дру-

гих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с дру-

гими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, от-

раженные в универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, ре-

гулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифи-

кации 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 матери-

альных 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, навы-

ками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания,  его интерпрета-

ции, 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, за-

давать параметры и критерии решения; 
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анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать 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; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельно-

сти; 

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, само-

стоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информа-

ции 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 право-

вым 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, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать кон-

фликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно 

вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

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 ре-

зультаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий ре-

зультат по разработанным критериям; 

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

сти, практической значимости; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  за ре-

шение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

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

вать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

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

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового 

уровня в 10 классе.  
В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучаю-

щимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов  в 

природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный про-

цесс», «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 техно-

логий; 
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 владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализа-

ции;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе  с компь-

ютерами 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 дан-

ных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирова-

ние сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представле-

ние заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять пре-

образования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы  и демонстрацион-

ные материалы с использованием возможностей современных программных средств 

и облачных сервисов; 

 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового 

уровня в 11 классе. 

 В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучаю-

щимися будут достигнуты следующин предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, 

об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов  и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвраща-

ющих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший 

путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы об-

работки 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 не-

сложных 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 чи-

сел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора 

простых сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натураль-

ного числа, записанного в системе счисления с основанием,  не превышающим 10, 
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вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последова-

тельности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и макси-

мального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), 

сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, со-

ставлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), вы-

полнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 

данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и об-

работки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наиболь-

шего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объек-

тов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять результаты моделирования  в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство  с использова-

нием различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых серви-

сов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание воз-

можностей и ограничений технологий искусственного интеллекта  в различных обла-

стях, наличие представлений об использовании информационных технологий в раз-

личных профессиональных сферах. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

(базовый уровень) 

 

10 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 

Компьютер: ап-

паратное и про-

граммное обес-

печение, файло-

вая система 

 6     

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 

Информация и 

информационны

е процессы 

 5     
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2.2 

Представление 

информации в 

компьютере 

 8     

2.3 
Элементы 

алгебры логики 
 8   1    

Итого по разделу  21   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 

Технологии об-

работки тексто-

вой, графической 

и мультимедий-

ной информации 

 7   1    

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

 

11 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 

Сетевые 

информационные 

технологии 

 5     

1.2 

Основы 

социальной 

информатики 

 3     

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 

программировани

я 

 11   1    

Итого по разделу  11   
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Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 
Электронные 

таблицы 
 6     

4.2 Базы данных  2     

4.3 

Средства 

искусственного 

интеллекта 

 2     

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

 

2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (пред-

метная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – про-

грамма по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физике и тематическое планирова-

ние в соответствие с требованием ФГОС СОО к структуре рабочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

физике углубленного уровня. 

 

Пояснительная записка 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также  с учётом феде-

ральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного пред-

мета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализую-

щих основные образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование  естественно-

научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении  их физике на ба-

зовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике со-

ответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и ме-

тапредметным 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 обра-

зования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредмет-

ные, предметные (на базовом уровне). 

Программа по физике включает: 

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне,  в том 

числе предметные результаты по годам обучения; 

Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения; 

Программа по физике может быть использована учителями как основа для со-
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ставления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы  в тематиче-

ском планировании должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся  учебно-методическими матери-

алами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электрон-

ные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифро-

вых образовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности инфор-

мационно-коммуникационных технологий, содержание которых соответствует зако-

нодательству об образовании. 

Программа по физик предоставляет возможность для реализации различных 

методических подходов к организации обучения физике при условии сохранения обя-

зательной части содержания курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая  в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окру-

жающем мире. Школьный курс физики – системообразующий  для естественно-науч-

ных учебных предметов, поскольку физические законы лежат  в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Ис-

пользование и активное применение физических знаний определяет характер и раз-

витие 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 обучаю-

щихся, 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. Реализация идеи предполагает использование гумани-

тарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики  с разви-

тием общества, а также с мировоззренческими, нравственными  и экологическими 

проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство  с ши-

роким кругом технических и технологических приложений изученных теорий  и за-

конов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны  с разви-

тием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природо-

пользования и экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образова-

ния являются физические теории (формирование представлений  о структуре постро-

ения физической теории, роли фундаментальных законов  и принципов в современ-
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ных представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания есте-

ственно-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 участни-

ками образовательного процесса исходя  из особенностей планирования и оснащения 

кабинета физики.  При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями про-

водить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и по-

становку опытов по проверке предложенных гипотез. 

Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью, поз-

воляющее применять изученные законы и закономерности как  из одного раздела 

курса, так и интегрируя знания из разных разделов.  Для качественных задач приори-

тетом являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов 

в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации прак-

тико-ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обес-

печению учебного процесса базовый уровень курса физики  на уровне среднего об-

щего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в 

условиях интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. Нали-

чие в кабинете физики необходимого лабораторного оборудования для выполнения 

указанных в программе по физике ученических практических работ и демонстраци-

онного оборудования обязательно.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии  с принципом 

минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе 

по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процес-

сов, 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 при-

роды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

Развитие представлений о научном методе познания и формирование исследо-

вательского отношения к окружающим явлениям; 

Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строе-

ния материи и фундаментальных законов физики; 

Формирование умений объяснять явления с использованием физических зна-

ний и научных доказательств; 

Формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 
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Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач  в процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, зако-

нах, теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, кванто-

вую физику и элементы астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физи-

ческих явлений в природе и для принятия практических решений  в повседневной 

жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической мо-

делью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соот-

ветствующей условиям задачи; 

Понимание физических основ и принципов действия технических устройств  и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физиче-

ских экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достовер-

ности полученного результата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творче-

ской деятельности. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом 

ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагоги-

ческого совета. 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных  и практических 

работ является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных ра-

бот и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.  

Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание дан-

ной программы по физике.  

В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучаться  в объёме 

204 часа за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увели-

чивается не менее чем до 20 ч резервное время, которое используется учителем для 

изучения вопросов, тесно связанных с выбранным профилем обучения, и увеличива-

ется учебная нагрузка, отводимая на изучение механики, молекулярной физики и 

электродинамики, за счёт расширения числа лабораторных работ исследовательского 

характера и уроков решения качественных и расчётных задач. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Раздел 1. Физика и методы научного познания. 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физиче-

ские законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соот-

ветствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,  в 

практической деятельности людей.  

Демонстрации. 
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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 зависимо-

сти координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от вре-

мени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности  с по-

стоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период  и ча-

стота обращения. Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение 

снарядов, цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации. 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движе-

ния. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту  и горизон-

тально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скоро-

сти. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом  за последова-

тельные 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 си-

стемы отсчёта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона  для ма-

териальной 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 сопротив-

ления при движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 



268 
 

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 резино-

вом 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 кинетиче-

ской энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пру-

жины. 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, пружин-

ный 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. 
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Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обосно-

вание. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения  и взаимодействия ча-

стиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество ве-

щества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической тео-

рии идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энер-

гии 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: изо-

терма, изохора, изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации. 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений 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 одно-

атомного идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излу-

чение. 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 тепло-

энергетики. 

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).  
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Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двига-

теля. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная  и относи-

тельная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от давления.  

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кри-

сталлов. 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 наномате-

риалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 1. Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Элек-

трическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции элек-

трических полей. Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Про-

водники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энер-

гия заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электро-

метр, электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копиро-

вальный аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации. 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 
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Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, рас-

стояния 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. Последова-

тельное, 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 ме-

таллов от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. 

Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, 

реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные 

приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, 

полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации. 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальваниче-

ского 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 сопротив-

ления. 

Наблюдение электролиза. 
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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, гипер-

бола, 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, тепло-

обмен живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические 

явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль веще-

ства, молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электриче-

ские свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт тре-

ния в технике, подшипники, использование закона сохранения импульса  в технике 

(ракета, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, быто-

вой холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в 

том числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземле-

ние электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, гальваника. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии маг-

нитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного 

поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого провод-ника, катушки 

с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы  в од-

нородном 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 самоиндук-

ции.  
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Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная 

печь. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнит-

ного 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. Ма-

тематический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными ко-

лебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колеба-

ния. 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 энер-

гии. Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использова-

ния электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, ге-

нератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный  или математи-

ческий маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 
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Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени)  для элек-

тромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивно-

сти 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 кон-

денсатора, катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны. 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распростра-

нения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция 

механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаим-

ная ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнит-

ных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Ско-

рость 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 инстру-

менты, ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, те-

левизор, 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 ко-

лебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поля-

ризация, 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 пре-
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ломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего от-

ражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние  и оп-

тическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих  и рассеиваю-

щих 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 син-

фазных когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных мак-

симумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная ре-

шётка, 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. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной тео-

рии относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип от-

носительности 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 им-

пульс фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фото-

эффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 
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Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодат-

чик, 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. Планетар-

ная 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 дуа-

лизм.  

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 радиоак-

тивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. 

Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности  на живые орга-

низмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. За-

кон радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Виль-

сона, ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации. 
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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 астро-

номии. 

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 про-

исхождении 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 прило-

жений 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 совре-

менной научной картине мира, роль физической теории в формировании представле-

ний о физической картине мира, место физической картины мира  в общем ряду со-

временных 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: си-

нус, 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. 
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Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, 

механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка зем-

ной поверхности, предсказание землетрясений.  

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвига-

тель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-

печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.  

 

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне сред-

него общего образования 

 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, мета-

предметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»  должны отра-

жать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского обще-

ства, 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 ответ-

ственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических  и демократиче-

ских ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, 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 технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные  решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности,  в том числе в деятельности учё-

ного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, прису-

щего физической науке; 

5) трудового воспитания: 
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности,  в том числе свя-

занным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей про-

фессии 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 име-

ющихся знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения фи-

зики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы  по фи-

зике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмо-

циональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состо-

яние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверен-

ным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным измене-

ниям 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 дру-

гих, учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию  и сопе-

реживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с дру-

гими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образова-

ния должны отражать: 

 Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических яв-

лениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов; 
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вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физиче-

ской науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  в об-

ласти физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов ре-

шения 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 со-

здании учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, за-

давать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать 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 жизнедеятельно-

сти; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания  из источ-

ников 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, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму пред-

ставления и визуализации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
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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 своего вклада и каждого участника команды в общий ре-

зультат по разработанным критериям; 

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

сти, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики 

и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения 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, по-

стоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

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

вать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния; 

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 ошибку. 

 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изу-

чения курса курса физики базового уровня в 10 классе обучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современ-
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ной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практи-

ческой 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 реше-

нии физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества  и электродина-

мики: 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, кристалли-

зация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, электри-

зация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: коорди-

ната, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя фи-

зические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хао-

тического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теп-

лоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явле-

ния (процессы), используя физические величины: электрический заряд, электриче-

ское поле, напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов;  при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин,  их обозначения и еди-

ницы; 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 теп-

лового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, 

закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словес-

ную формулировку закона,  его математическое выражение и условия (границы, об-

ласти) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических 

устройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  
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выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов  с 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать про-

блему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку  из предложен-

ного 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 по-

лученной 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 ис-

пользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя фи-

зические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физиче-

скую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые  для её реше-

ния, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую це-

почку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физи-

ческих явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные тех-

нологии 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 раз-

витие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники  и техно-

логий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни  для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность 

в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы  в реше-

ние рассматриваемой проблемы. 

 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изуче-

ния курса курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современ-

ной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практи-

ческой деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 
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электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нук-

лонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, свето-

вое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнит-

ная индукция, действие магнитного поля на проводник  с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отра-

жение, 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, оптиче-

ские, электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, элек-

тродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Ло-

ренца, индуктивность катушки, энергия электрического  и магнитного полей, период 

и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармони-

ческих 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 ве-

личину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические ве-

личины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия  и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения  и еди-

ницы, 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 про-

водников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямоли-

нейного 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 то-

ком, силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой лин-

зой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов  с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать про-

блему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку  из предложен-

ного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин,  при этом 
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выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых изме-

рений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной за-

висимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по резуль-

татам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности  с ис-

пользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя фи-

зические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физиче-

скую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые  для её реше-

ния, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую це-

почку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей  и физи-

ческих явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные тех-

нологии 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, раз-

личать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в разви-

тие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и техно-

логий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность 

в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в реше-

ние рассматриваемой проблемы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

(базовый уровень) 

 

10 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  
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Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1.1 

Физика и ме-

тоды научного 

познания 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41bf72 

2.2 Динамика  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41bf72 

2.3 

Законы 

сохранения в 

механике 

 6   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  18   

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41bf72 

3.2 
Основы 

термодинамики 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41bf72 

3.3 

Агрегатные со-

стояния веще-

ства. Фазовые 

переходы 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  24   

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 Электростатика  10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41bf72 

4.2 

Постоянный 

электрический 

ток. Токи в раз-

личных средах 

 12   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  22   

Резервное время  2   1    

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/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
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   4   

 

11 КЛАСС  

 

№ 

п/п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

 

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

1.1 

Магнитное 

поле. 

Электромагн

итная 

индукция 

 11   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

2.1 

Механически

е и 

электромагни

тные 

колебания 

 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c97c 

2.2 

Механически

е и 

электромагни

тные волны 

 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c97c 

2.3 Оптика  10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3.1 

Основы 

специальной 

теории 

относительно

сти 

 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  4   

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
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

4.1 

Элементы 

квантовой 

оптики 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c97c 

4.2 
Строение 

атома 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c97c 

4.3 
Атомное 

ядро 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  15   

Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ 

5.1 

Элементы 

астрономии и 

астрофизики 

 7   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  7   

Раздел 6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

6.1 
Обобщающее 

повторение 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   7   

 

2.2.13. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) (пред-

метная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – про-

грамма по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по химии и  тематическое планирова-

ние в соответствие с требованием ФГОС СОО к структуре рабочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

физике углубленного уровня. 

 

Пояснительная записка 

 Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных  в ФГОС СОО, с учётом Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия»  в образовательных организациях Россий-

ской Федерации, реализующих основные образовательные программы, и основных 

положений федеральной рабочей программы воспитания. 

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
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные 

положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов 

обучения и требований к уровню подготовки выпускников.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль  в создании 

новой базы материальной культуры, вносит свой вклад в формирование 

рационального научного мышления, в создание целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии 

на основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания 

взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными областями 

применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий 

направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – 

сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой 

частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни 

каждого члена общества. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) 

ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, 

необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного 

включения в жизнь социума, продолжения образования в различных областях, не 

связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая 

химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания 

которых являются основы базовой науки: система знаний  по неорганической химии 

(с включением знаний из общей химии) и органической химии. Формирование 

данной системы знаний при изучении предмета обеспечивает возможность 

рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий, законов и 

теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая  и 

неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе системного 

подхода к изучению учебного материала и обусловлена исторически обоснованным 

развитием знаний на определённых теоретических уровнях. В курсе органической 

химии вещества рассматриваются на уровне классической теории строения 

органических соединений, а также на уровне стереохимических  и электронных 

представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются 

в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В 

курсе органической химии получают развитие сформированные на уровне основного 

общего образования первоначальные представления о химической связи, 

классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их 

строения, о химической реакции. 

В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне 

основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения 



290 
 

о веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и 

неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность осознать 

значение периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, 

глубже понять историческое изменение функций этого закона – от обобщающей до 

объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, 

свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности  и 

закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами 

содержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти знания 

способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают  её 

роль в познавательной и практической деятельности человека, способствуют 

воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических 

приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно  и 

личностно значимых проблемах, связанных с химией, критически осмысливать 

информацию и применять её для пополнения знаний, решения интеллектуальных  и 

экспериментальных исследовательских задач. Содержание учебного предмета 

«Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование  у обучающихся 

мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: 

материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность 

свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём 

эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими 

предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а также 

проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и 

материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся 

принятые программой по химии подходы к определению содержания и построения 

предмета предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий, имеющих базовое значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения 

опыта практической и исследовательской деятельности, занимающей важное место в 

познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования 

так и на уровне среднего общего образования, при определении содержательной 

характеристики целей изучения предмета направлением первостепенной значимости 

традиционно признаётся формирование основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры.  С методической точки зрения такой подход к 

определению целей изучения предмета является вполне оправданным. 

Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне являются: 

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 

естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 

фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение  и 

понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, 

ознакомление с историей их развития и становления; 
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формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ 

и химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в 

мире веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и 

повседневной жизни; 

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением  и 

объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного 

обращения с веществами. 

Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета  в программе 

по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в 

системе среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей 

степени отдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения, 

ориентированной на подготовку выпускника оющеобразовательной организации, 

владеющего не набором знаний,  а функциональной грамотностью, то есть способами 

и умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни для 

решения практических задач. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение 

приобретают такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения 

опыта деятельности, которая занимает важное место в познании химии,  а также для 

оценки с позиций экологической безопасности характера влияния веществ и 

химических процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания 

по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать современные 

информационные технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной 

информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 

мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно 

необходимы, в частности, при планировании и проведении химического 

эксперимента; 

воспитание у обучающихся 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. 

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную 

методическую интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения 

программы по химии», таким образом обеспечено чёткое представление о том, какие 
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знания и умения имеют прямое отношение к реализации конкретной цели. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового 

уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом 

ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагоги-

ческого совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Органическая химия. 

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.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – 

простейшие представители алкенов: физические и химические свойства (реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), 

получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие 

химические свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и 

резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – 

простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические 

свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение 

и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. 

Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные 

газы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг 

(термический, каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти,  их 
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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. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические  и химические 

свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и 

применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная 

кислоты: строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса 

кислот, реакция этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая 

кислоты как представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных 

эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). 

Глюкоза – простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические  и 

химические свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным 

раствором оксида серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в 

природе, применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза  как изомер 

глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала  и 

целлюлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная 

реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, 

наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные 

реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных 

спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление 

аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие 
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крахмала с иодом), 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. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические  и 

химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение 

аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная 

и третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение 

и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация  и 

поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, 

каучуков. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии  в 10 

классе осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический 

уровень, вещество, тело, 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. 

 

Содержание обучения в 11 классе 
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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. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение  и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ  с 

помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение 

практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические 

расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 
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Раздел 2. Неорганическая химия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора  и 

углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, 

водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов 

металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту  и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных 

задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов 

(взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, 

качественные реакции на катионы металлов). 

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. Межпредметные связи. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ  и 

химических реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного получения 

важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 

правила безопасного использования препаратов бытовой химии  в повседневной 

жизни.  

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической 

химии в 11 классе осуществляется через использование как общих  естественно-

научных понятий, так и понятий, являющихся системными  для отдельных предметов 

естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 
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радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, 

скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 

витамины, обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических 

препаратов, производство конструкционных материалов, электронная 

промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего 

общего образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и 

предметным). Научно-методической основой для разработки планируемых 

результатов освоения программ среднего общего образования является системно-

деятельностный подход. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности 

к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе 

химического образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели  и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются  в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии  с гуманистическими, 

социокультурными, духовно-нравственными ценностями  и идеалами российского 

гражданского общества, принятыми в обществе нормами  и правилами поведения, 

способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного 

становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированность опыта познавательной и практической деятельности 

обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений  в 
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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: 

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; 
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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 освоения учебного предмета «Химия»  на уровне 

среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых  в 

естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, 

научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, 

наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  



300 
 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности  и 

социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной  и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне  её 

рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические 

(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический знак 

(символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции –  при 

решении учебных познавательных и практических задач, применять названные 

модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ 

и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные  и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания  и 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы 

относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный 

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) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 
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литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки  и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать 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: 

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 освоения программы среднего общего образования по 

химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они включают 

специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации  и преобразованию знаний, виды деятельности 

по получению нового знания  и применению знаний в различных учебных и реальных 

жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные 

результаты представлены по годам изучения. 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса 

«Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей  естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы,  в формировании 

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 
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здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка 

атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, 

структурная формула (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; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при 

описании состава, строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику  для 

составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели 

молекул органических веществ для иллюстрации их химического  и 

пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 

соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, 

высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической 

номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, 

формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая 

кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения 

органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ 

от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические  и 

химические свойства типичных представителей различных классов органических 

веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, 

бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная 

и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), 

иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих 

химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 
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(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение 

продуктов переработки; 

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); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах 

научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических 

явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать 

системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение 

его свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков  при 

нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой информации, 

Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья  и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК 

(предельно допустимой концентрации), пояснять на примерах способы уменьшения 

и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических 

явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая 

и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей  естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы,  в формировании 

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 
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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; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при 

описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику  для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую 

номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ 

(угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая 

сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений; 

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); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона 

Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную  и 

прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», 

«энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических 

элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические 

свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование 

генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 

соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции  по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту 

реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию 

катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия,  при 
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которых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих 

реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия  в 

зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие  в 

основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также 

сформированность представлений об общих научных принципах и экологических 

проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических 

реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта 

реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения 

энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 

растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных 

факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные 

реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии  с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, 

Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья  и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять  на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия  на 

организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических 

явлений; 
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для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

(базовый уровень) 

 

10 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет орга-

нической хи-

мии. Теория 

строения орга-

нических соеди-

нений А. М. 

Бутлерова 

 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 

Предельные 

углеводороды 

— алканы 

 2     

2.2 

Непредельные 

углеводороды: 

алкены, алкади-

ены, алкины 

 6    1   

2.3 
Ароматические 

углеводороды 
 2     

2.4 

Природные ис-

точники углево-

дородов и их пе-

реработка 

 3   1    

Итого по разделу  13   

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 Спирты. Фенол  3     

3.2 

Альдегиды. 

Карбоновые 

кислоты. Слож-

ные эфиры 

 7    1   
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3.3 Углеводы  3   1    

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 

Амины. 

Аминокислоты. 

Белки 

 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 

Пластмассы. 

Каучуки. 

Волокна 

 2     

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   2   

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 

Строение ато-

мов. Периодиче-

ский закон и Пе-

риодическая си-

стема химиче-

ских элементов 

Д. И. Менделе-

ева 

 3     

1.2 

Строение 

вещества. 

Многообразие 

веществ 

 4     

1.3 
Химические 

реакции 
 6   1   1   

Итого по разделу  13     

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Металлы  6    1   

2.2 Неметаллы  9   1   1   
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2.3 

Связь неоргани-

ческих и орга-

нических ве-

ществ 

 2     

Итого по разделу  17     

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 Химия и жизнь  4     

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   3   

  

2.2.14. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – про-

грамма по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обуче-

ния, планируемые результаты освоения программы по биологии и тематическое пла-

нирование в соответствие с требованием ФГОС СОО к структуре рабочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

биологии базового уровня. 

 

Пояснительная записка 

При разработке программы по биологии теоретическую основу  для определе-

ния подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» соста-

вили: концептуальные положения ФГОС СОО  о взаимообусловленности целей, со-

держания, результатов обучения и требований  к уровню подготовки выпускников, 

положения об общих целях и принципах, характеризующих современное состояние 

системы среднего общего образования  в Российской Федерации, а также положения 

о специфике биологии, её значении  в познании живой природы и обеспечении суще-

ствования человеческого общества. Согласно названным положениям определены ос-

новные функции программы по биологии и её структура. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он 

обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, 

расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уров-

невой организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой при-

роды, формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой при-

роде и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и разви-

вающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение 

биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникаци-

онных и информационных навыков, эстетической культуры, способствует интегра-
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ции биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в част-

ности, физики, химии и географии. Названные положения о предназначении учебного 

предмета «Биология» составили основу для определения подходов к отбору и струк-

турированию его содержания, представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществ-

лён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие поведение человека в окружающей природной среде, востребованные 

в повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе 

знаний занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования 

представлений о современной естественно-научной картине мира и ценностных ори-

ентациях личности, способствующих гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии 

осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенно-

стях живой природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим 

в структуре учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные 

линии: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая 

система», «Организм как биологическая система», «Система и многообразие органи-

ческого мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им законо-

мерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных дей-

ствий в отношении объектов живой природы и решения различных жизненных про-

блем. 

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 формирова-

ния представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного позна-

ния, строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организа-

ции, выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творче-

ских 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 биологиче-

ских знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицин-

ских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при прове-

дении биологических исследований; 
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осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологиче-

ской 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. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом 

уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной 

области «Естественно-научные предметы».  

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом 

ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагоги-

ческого совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Тема 1. Биология как наука. 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими  и дру-

гими естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биоло-

гии в формировании современной научной картины мира. Система биологических 

наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, изме-

рение, классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении 

биологических объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых 

систем от неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: моле-

кулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистем-

ный (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, микроэле-

менты. Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического 

баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаме-

нимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры бел-
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ковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Хими-

ческие свойства белков. Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, 

субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов  от неор-

ганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (са-

хароза, 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 кис-

лот. 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 про-

кариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической 

клетки. Основные отличия растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс,  их функ-

ции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма  и её органоиды. 

Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавто-

номные 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, карио-

плазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, 

Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Рас-

пределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фер-

мента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эука-

риотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной 

клетки», «Строение прокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Угле-

воды», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюде-

ний, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных  и бакте-

риальных клеток. 
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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 дисси-

миляция (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 об-

мене веществ и превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эф-

фективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние усло-

вий 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 аккумули-

рование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его 

виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорили-

рование. Эффективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация ге-

нетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – 

матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодиро-

вание аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Иванов-

ский). Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни рас-

тений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита чело-

века (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», «Энерге-

тический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функ-

ционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бакте-

риофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация 

ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Био-

синтез 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 хромосом-

ные 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 размно-

жения: деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, веге-

тативное 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 же-

лезы: семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (спер-

матозоид, 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: пря-

мое, непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, спо-

собные вызывать врождённые уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, 

стадии развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворе-

ние у цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки 

бактерий», «Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», 

«Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметоге-

нез у млекопитающих и человека», «Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитаю-

щего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», маг-

нитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хро-

мосомы. 

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 мик-

ропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии  и эм-

бриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных  в разви-

тие генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молеку-

лярно-генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, ис-

пользуемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моно-

гибридное скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило 

доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и 
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неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Ци-

тогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному 

наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромо-

сомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцеп-

ленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль 

среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной измен-

чивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Коли-

чественные и качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификацион-

ной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчи-

вость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутацион-

ная изменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Ча-

стота и причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-ге-

нетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, ге-

нотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания 

человека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью, хромо-

сомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Прин-

ципы 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. Тимо-

феев-Ресовский, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая ос-

нова», «Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», 

«Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещива-

ния», «Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, 

животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, сцеплен-

ного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», «Моди-

фикационная изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп 

крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Непол-

ное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микро-

скоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев  и окраски тела), 

гербарий «Горох посевной». 
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Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного  и диги-

бридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, постро-

ение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микро-

препаратах». 

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. Цен-

тры происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы  в селек-

ции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – ин-

бридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. 

Неродственное скрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. 

Искусственный мутагенез и получение полиплоидов. Достижения селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные 

культуры. Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродук-

тивных 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», «Отда-

лённая гибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объ-

екты 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 теплич-

ное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

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 
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видов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сход-

ство и различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоноч-

ных. Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные ор-

ганы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственно-

сти и основных метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение  при ограни-

ченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба  за существование, есте-

ственный 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 приспособ-

лений у организмов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергент-

ная, параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специа-

лизация. 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 позво-

ночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Есте-

ственный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие пород живот-

ных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадапта-

ции», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута 

путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленность организ-

мов», «Географическое видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор пло-

дов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель 

«Основные направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга 

позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых 

животных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препа-

раты «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». 
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Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма  и её отно-

сительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникно-

вения 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 протеро-

зойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурий-

ский, 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 эволю-

ции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появле-

ние, расцвет и вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематиче-

ские группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений  о про-

исхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия чело-

века и животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость  и 

естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мыш-

ление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек уме-

лый, Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки 

ископаемых остатков, время существования, область распространения, объём голов-

ного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), 

негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). 

Черты приспособленности представителей человеческих рас к условиям существова-

ния. Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органиче-

ского мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая 

клетка», «Современная система органического мира», «Сравнение анатомических 

черт строения человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтоло-

гических находок предков современного человека», «Древнейшие люди», «Древние 

люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 

питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных ору-

дий первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая 

таблица, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений». 
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Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений  и живот-

ных 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 иссле-

дований. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриор-

ганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотиче-

ские, биотические и антропогенные. Действие экологических факторов  на орга-

низмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. При-

способления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищ-

ничество, 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 организ-

мов», «Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популя-

ции инфузории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений  из разных 

мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков коле-

уса». 

Практическая работа № 5. «Подсчёт плотности популяций разных видов расте-

ний». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, простран-

ственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни 

экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, про-

дукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства эко-

систем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного  или ши-

роколиственного леса. 
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Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологиче-

ское и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологиче-

ского разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. 

Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). 

Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Гло-

бальные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как 

основа устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ре-

сурсами и их использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природ-

ные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и чело-

век», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоце-

ноз 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 уг-

лерода в биосфере», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Расти-

тельные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяй-

ственных культур», гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к 

разным экологическим группам одного вида, Красная книга Российской Федерации, 

изображения охраняемых видов растений и животных.  

 

Планируемые результаты освоения программы по биологии  

(базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

 

Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредмет-

ным и предметным. 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской иден-

тичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности  и самоопределению, 

наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних 

убеждений личности на основе ключевых ценностей  и исторических традиций раз-

вития биологического знания, готовность  и способность обучающихся руководство-

ваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими си-
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стеме биологического образования, наличие экологического правосознания, способ-

ности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются  в един-

стве учебной и воспитательной деятельности в соответствии  с традиционными рос-

сийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания  и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, уважения  к закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отра-

жать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского обще-

ства, 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 ответ-

ственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных про-

ектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспе-

риментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям со-

временной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимо-

действия людей с разными убеждениями, культурными ценностями  и социальным 

положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, по-

знавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппо-

нентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения 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, дости-

жениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие био-

логии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека 

и современного общества; 



321 
 

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

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

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

ского 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 пи-

тание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного  и компе-

тентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алко-

голя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-

ные 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 планирова-

ния 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 (со-

блюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в 
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экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими  в по-

знавательной, 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, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления  об окружа-

ющем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных за-

кономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспече-

ния нового уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, спо-

собных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из 

глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому разви-

тию, рациональному использованию природных ресурсов  и формированию новых 

стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения об-

щей культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональ-

ной 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 до-

стоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проект-

ную 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 по-

требностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися про-

граммы по биологии на уровне среднего общего образования  у обучающихся совер-

шенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состо-

яние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверен-

ным в себе; 
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным измене-

ниям 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 дру-

гих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и 

сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с дру-

гими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» вклю-

чают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинар-

ные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной кар-

тины мира и специфику методов познания, используемых  в естественных науках (ве-

щество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, зако-

номерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и 

других), универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регу-

лятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социаль-

ной компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия 

в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образова-

ния отражают:  

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 поняти-

ями); 

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, формулиро-

вать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных свя-

зей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного 

рода, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 
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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, навы-

ками разрешения проблем, обладать способностью и готовностью  к самостоятель-

ному 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, ключе-

выми 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, за-

давать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать 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 жизнедея-

тельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного посо-

бия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, ком-

пьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных ви-

дов и форм представления, критически оценивать её достоверность  и непротиворе-

чивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных техноло-

гий, совершенствовать культуру активного использования различных поисковых си-

стем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической ин-

формацией: применять химические, физические и математические знаки  и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 
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владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать  в диа-

логе или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, вы-

сказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать ин-

тересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать кон-

фликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намере-

ния 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 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 ре-

зультат по разработанным критериям;  

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

сти, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения  в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки  в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью  и 

здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
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делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  за ре-

шение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

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

вать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятия себя и других 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом 

уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, 

умения и способы действий по освоению, интерпретации  и преобразованию знаний, 

виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных 

учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биоло-

гией. В программе предметные результаты представленны по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 

классе отражают: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира 

и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных 

задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, 

клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (са-

морегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репро-

дукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, 

Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных рас-

тений Н.И. Вавилова), определять границы их применимости  к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение  и описа-

ние живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных поня-

тий, теорий и законов, умение делать выводы  на основании полученных результатов; 
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умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот  и эука-

риот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена 

веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического  и энергетиче-

ского обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индиви-

дуального развития организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процес-

сов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни  с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюде-

ния норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необхо-

димости использования достижений современной биологии  и биотехнологий для ра-

ционального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещи-

вания для предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила 

при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологиче-

ского содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников 

(средства массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты 

современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая био-

логическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать поня-

тийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  в 11 

классе отражают: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира 

и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных 

задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, попу-

ляция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособлен-

ность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, проду-

центы, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, 

биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, син-

тетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства 

К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, уче-

ния о биосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимости  к живым 

системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение  и описа-

ние живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных поня-

тий, теорий и законов, умение делать выводы  на основании полученных результатов; 
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умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: 

видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов  и экоси-

стем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов 

на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных из-

менений в экосистемах своей местности, круговорота веществ  и биогеохимических 

циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процес-

сов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни  с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюде-

ния норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необхо-

димости использования достижений современной биологии  для рационального при-

родопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы пере-

носа веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила 

при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологиче-

ского содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников 

(средства массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать гло-

бальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая био-

логическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать поня-

тийный аппарат биологии. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

(базовый уровень) 

 

10 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 
Биология как 

наука 
 2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c292 

2 
Живые системы и 

их организация 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c292 

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 

Химический со-

став и строение 

клетки 

 8    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c292 

4 
Жизнедеятельност

ь клетки 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c292 

5 

Размножение и ин-

дивидуальное раз-

витие организмов 

 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c292 

6 

Наследственность 

и изменчивость 

организмов 

 8    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c292 

7 

Селекция 

организмов. 

Основы 

биотехнологии 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c292 

8 Резервное время  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c292 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   4   

 

11 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Эволюционная 

биология 
 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41cc74 

2 

Возникновение 

и развитие 

жизни на Земле 

 9    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41cc74 

3 

Организмы и 

окружающая 

среда 

 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41cc74 

4 

Сообщества и 

экологические 

системы 

 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41cc74 

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
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
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
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5 Резервное время  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41cc74 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   2.5   

 

2.2.15. Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Об-

щественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, ис-

тория) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре-

зультаты освоения программы по истории и тематическое планирование в соответ-

ствие с требованием ФГОС СОО к структуре рабочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

истории базового уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 

учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентиро-

ванной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП 

СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязатель-

ное предметное содержание, предусматривает распределение  его по классам и струк-

турирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его позна-

вательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История 

дает возможность познания и понимания человека  и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование  и разви-

тие 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 историче-

ские знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и миро-

вой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
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каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, фор-

мирование личностной позиции по отношению  к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация 

вправе использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без 

срока давности», направленные на направленные на сохранение исторической памяти 

о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов  в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответ-

ственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX 

– начала XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему  Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии  с идеями взаимопо-

нимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических цен-

ностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи,  в разви-

тии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах – приобретение пер-

вичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопо-

ставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определе-

ние и выражение собственного отношения, обоснование позиции  при изучении дис-

куссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, обще-

ственной деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 

классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории  в пределах 

одного класса может варьироваться. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки  и 

периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые 

процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ – 

начала XXI вв. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический 

прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: 

либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее  и 

социалистическое движение. Профсоюзы. 
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Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые  и новые 

лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 

Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление  в войну 

европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. 

Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в 

составе воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, 

Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы 

ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу 

воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои  на 

Западном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. 

Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические  и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг.  

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская 

система. 

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция  в 

Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская 

республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.  

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов  к 

власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии;  Б. 

Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима  в 

Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический 

кризис 1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-

политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, 

мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 

Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 

идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление 

авторитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта  и Народного 

фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, 

Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные 

сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.  
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Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 

1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война  с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы  и 

революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт  в Чили. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг.  

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, 

соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–

Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–

1933). Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы 

коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация 

Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – 

Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. 

Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, 

медицина и другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика 

городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети  ХХ в. 

Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

 Вторая мировая война.  

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных 

воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии 

и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план 

«Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий  на 

советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, 

вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение 

Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 
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Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 

Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии  в 1944–1945 гг., их роль 

в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в 

европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав 

Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР  в разгроме 

нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. 

Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал  и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй 

мировой войны. 

Обобщение. 

История России. 1914–1945 гг.  

Введение. Россия в начале ХХ в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914–

1922 гг.). 

Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия  на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками  по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские 

потери. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма  и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии  и создание 

общественных организаций помощи фронту. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. 

Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной  и 

исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина 

и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917–1922 гг.). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя 

накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война  как 
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революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето 1917 г.: зыбкое 

равновесие политических сил при росте влияния большевиков  во главе с В. И. 

Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. 

Выступление Л.Г. Корнилова против Временного правительства. Провозглашение 

России республикой. Свержение Временного правительства  и взятие власти 

большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г.  В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической  и 

социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. 

Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян 

землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе  с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Будни села: красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов:  ЧК, 

комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии,  в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 

в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России  и ее 

значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 
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Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация 

театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары  по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914–1922 гг.  

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод  1921–

1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания  в Сибири, 

на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых  и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя 

Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу  о 

национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)  к 

концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих  и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения  и введение 

карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание 
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МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации  и в освоении труднодоступных 

территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда  и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение 

к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 

религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные 

направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея 

челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф  1930-

х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению 

с периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 

1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 
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Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор  1938 г. 

и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора  о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-е гг.  

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)  

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на 

отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход  в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой – весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения  и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская 

пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.)  

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом 

Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром 
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окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССР  и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской  и подпольной 

борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин  и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность  в 

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система  и нормы 

снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв  к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые  в 

условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 

Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских 

войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-

Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства  и 

Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 
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Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский  и 

Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

Изменение политической карты мира. 

Наш край в 1941–1945 гг.  

Обобщение. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 

обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй 

половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух 

германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и 

республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, 

выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США  во второй 

половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». 

Установление V республики во Франции. Лейбористы  и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». 

«Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине  ХХ – начале 

XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических 

режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-

е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), Польше  и Венгрии (1956 г.). Югославская модель 

социализма. Пражская весна 1968 г.  и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Перестройка в СССР  и страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. 

в странах Центральной  и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых 

государств  на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 
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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 вв.: проблемы и 

пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение 

республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун  и маоизм; экономические 

реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. 

Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим 

строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя 

политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения  к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». 

Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; 

исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 

развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны 

и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских 

стран в конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов 

в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

(«год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 

единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 

войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры  и 

демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х –  1970-х гг. 

(Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ –  начале XXI вв. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной 

войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, 

Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения неприсоединения. Гонка 

вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 

1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор  о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 
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государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 

(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение  по Западному 

Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике 

холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект 

СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 

1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы,  их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного  к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия  в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание 

национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. 

Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной 

энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). 

Развитие электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI 

в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 

технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 

развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 

Молодежная культура. 

Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. 

Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг.  

Введение. 

СССР в 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики  и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект,  его 

успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа 

и отмена карточной системы (1947 г.). 
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Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 

врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной 

демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

 СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба 

за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства  к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, 

культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение 

единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная 

культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления  к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной  и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного  и 

инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит 
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товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР  и 

мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба  за 

влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения 

СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры  1980 

г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский 

вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура  и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. 

Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс  на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения  и дискуссии в 
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обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение  к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС  и 

ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР 

и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических  и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров  и 

национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и 

его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста 

Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация  о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности 

в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП  и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 

структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-

Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР  на 

международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  

Обобщение. 

 Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999 гг.).  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
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приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г.  и ее значение. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений  в 1990-е 

гг. Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР  на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество  в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней 

политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. 

Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти  и 

гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 
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рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации 

приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности  и 

преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.  и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России  и 

реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, 

трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020 г.).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная  и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта  и 

здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские  и XI Паралимпийские 

зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы 

и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира  по футболу и открытие 

нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса  о 

социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. 

Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 

«Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие  в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи 

Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США  из 

международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия  для 

России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России 

и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения 

Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество 

России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления 
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политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. 

Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная 

операция (2022). Введение США и их союзниками политических и экономических 

санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. 

Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность 

результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии  и повышение их роли 

в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992–2022 гг.  

 

Планируемые результаты освоения программы по истории  на уровне 

среднего общего образования 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 

истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность 

гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание исторического значения конституционного 

развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации  по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать  в самоуправлении в 

образовательной организации; умение взаимодействовать  с социальными 

институтами в соответствии с их функциями  и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык  и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 
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Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление  и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-

нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного 

выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь  на морально-нравственные 

ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи 

на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России;  

 4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости  для 

личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, 

современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни  и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека 

в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление  о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование 

интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; мотивация и способность к образованию  и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории  как 

знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры 

как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 
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навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к 

осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности  в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций 

роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, 

соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций  и 

мнений других участников общения). 

 В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 

таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  



351 
 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования 

в современном общественном контексте.  

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать  и интерпретировать 

информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 

о достоверности и значении информации источника (по предложенным  или 

самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия  их 

свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах  и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия  с 

другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 

определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план 
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действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию  и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны  в 

учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные 

предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования обеспечивают: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны  и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации  и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль 

СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма  с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – 

начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России  и 

всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей  и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала,  в том числе, 

используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии  с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать  их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале 

XXI вв.; определять современников исторических событий истории России  и 

человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории 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 
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историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала 

XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации 

для решения познавательных задач; оценивать полноту  и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России  и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную 

в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

ХХ – начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

 Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории 

на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того,  что 

достижения предметных результатов предполагает не только обращение  к истории 

России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, 

явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. 

При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических 

личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История 

России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 

«военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской 

войны; 
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3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм 

советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная 

война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и 

социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая 

история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика 

«умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. 

и его влияние на мировую систему. 

 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе 

Понимание значимости России в мировых политических  и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны  и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации  и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль 

СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано  с 



355 
 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать 

им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим  при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.,  их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад  в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России  в 1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний  об историче-

ской личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние 

его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  1914–1945 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности  для 

истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов  из 

истории России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты  и 
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(или) дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 

1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 

и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России 

и других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических  и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного 

плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 

подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной 

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию  в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России  и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 
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возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать  их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России  в 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий истории России  и человечества в 

целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран  1914–

1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 

указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  1914–

1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг., оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее 

и различия; привлекать контекстную информацию  при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России  и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; 
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определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 

процессов по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России  и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России  и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять 

авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); 

используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту  и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России  и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 

для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России  и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 



359 
 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе – на региональном материале  (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять  на 

его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 

памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой  и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических  и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме  по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией  из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации  и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг. 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 
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использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,  для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг.,  в том числе 

на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 

методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны  как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство  с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, 

обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран  1914–1945 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать  и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории 

России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России  и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа  при 
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защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России  и мира в 

1914–1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 

«военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской 

войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм 

советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика 

«умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.,  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России  1914–1945 

гг. 

 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе 
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Понимание значимости России в мировых политических  и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны  и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине  и других важнейших событий 

1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано  с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать 

им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим  при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг.,  их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1945–2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад  в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России  в 1945–2022 

гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний  об 

исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, 

влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  1945–2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности  для 

истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  и письменной форме 
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исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов  из 

истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты  

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 

1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 

и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России 

и других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1945–2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических  и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного 

плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной  

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  и 

всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию  в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
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различать в исторической информации из курсов истории России  и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать  их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России  в 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий истории России  и человечества в 

целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран  1945–

2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 

указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  1945–

2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран  1945–2022 гг., оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее 

и различия; привлекать контекстную информацию  при работе с историческими 

источниками. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России  и 

всемирной истории 1945–2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 

процессов по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России  и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России  и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять 

авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); 

используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту  и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России  и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
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на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 

для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России  и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе на региональном материале  (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять  на 

его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 

памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой  и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией  из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации  и 
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статистической информации по истории России и зарубежных стран  1945–2022 гг. 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,  для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг.,  в том числе 

на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 

методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны  как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство  с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, 

обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать  и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории 
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России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России  и зарубежных стран 

1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа  при 

защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная 

война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и 

социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада;  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и 

умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны  и других 

стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России  1945–2022 

гг. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 

(базовый уровень) 
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10 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 

Мир накануне 

Первой мировой 

войны 

 1     

2.2 

Первая мировая 

война. 1914 – 

1918 гг. 

 2     

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 

Распад империй и 

образование но-

вых националь-

ных государств в 

Европе 

 1     

3.2 

Версальско-Ва-

шингтонская си-

стема междуна-

родных отноше-

ний 

 1     

3.3 

Страны Европы и 

Северной Аме-

рики в 1920-е гг. 

 6     

3.4 

Страны Азии, 

Африки и Латин-

ской Америки в 

1918 – 1930 гг. 

 2     

3.5 

Международные 

отношения в 

1930-е гг. 

 1     
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3.6 

Развитие науки и 

культуры в 1914 – 

1930-х гг. 

 2     

3.7 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Мир в 1918 

– 1938 гг.» 

 1     

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

4.1 
Начало Второй 

мировой войны 
 2     

4.2 

Коренной пере-

лом. Окончание и 

важнейшие итоги 

Второй мировой 

войны 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 

гг.» 

5.1 

Повторение и 

обобщение по 

курсу «Всеобщая 

история. 1914 – 

1945 гг.» 

 1     

Итого по разделу  1   

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 

Россия и мир 

накануне Первой 

мировой войны 

 2     

1.2 
Россия в Первой 

мировой войне 
 2     

1.3 

Российская 

революция. 

Февраль 1917 г. 

 1     

1.4 

Российская 

революция. 

Октябрь 1917 г. 

 1     

1.5 

Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

 2     
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1.6 
Гражданская 

война 
 2     

1.7 

Революция и 

Гражданская 

война на нацио-

нальных окраи-

нах 

 1     

1.8 

Идеология и 

культура в годы 

Гражданской 

войны 

 1     

1.9 
Наш край в 1914 

– 1922 гг. 
 1     

1.1

0 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Россия в 

1914 – 1922 гг.» 

 1     

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

2.1 СССР в 20-е годы  6     

2.2 

«Великий 

перелом». 

Индустриализаци

я 

 1     

2.3 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства 

 1     

2.4 СССР в 30-е годы  7     

2.5 
Наш край в 1920 

– 1930-е гг. 
 1     

2.6 

Повторение и 

обобщение по 

разделу «Совет-

ский Союз в 1920 

– 1930-е гг.» 

 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

3.1 
Первый период 

войны 
 4     

3.2 
Коренной пере-

лом в ходе войны 
 2     
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3.3 

«Десять сталин-

ских ударов» и 

изгнание врага с 

территории СССР 

 1     

3.4 
Наука и культура 

в годы войны 
 1     

3.5 

Окончание 

Второй мировой 

войны 

 4     

3.6 
Наш край в 1941 

– 1945 гг. 
 1     

3.7 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Великая 

Отечественная 

война 1941 – 1945 

гг.» 

 1     

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   

 

 11 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 

Введение. Мир 

во второй поло-

вине XX в. – 

начале XXI в. 

 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 

США и страны 

Западной Ев-

ропы во второй 

половине ХХ – 

начале XXI вв. 

 4     
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2.2 

Страны Цен-

тральной и Во-

сточной Европы 

во второй поло-

вине ХХ – 

начале ХХI в. 

 2     

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 

ХХ в. - начале XXI в. 

3.1 

Страны Азии во 

второй поло-

вине ХХ в. – 

начале ХХI в. 

 4     

3.2 

Страны Ближ-

него и Среднего 

Востока во вто-

рой половине 

ХХ в. – начале 

ХХI в. 

 1     

3.3 

Страны Тропи-

ческой и Юж-

ной Африки. 

Освобождение 

от 

колониальной 

зависимости 

 1     

3.4 

Страны Латин-

ской Америки 

во второй поло-

вине ХХ – 

начале ХХI в. 

 1     

3.5 

Повторение и 

обобщение по 

разделу 

«Страны Азии, 

Африки и Ла-

тинской Аме-

рики во второй 

половине ХХ в. 

- начале XXI в.» 

 1     

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 



374 
 

4.1 

Международ-

ные отношения 

в конце 1940-е – 

конце 1980-х гг. 

 2     

4.2 

Международ-

ные отношения 

в 1990-е – 2023 

г. 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 

Наука и куль-

тура во второй 

половине ХХ в. 

– начале ХХI в. 

 2     

5.2 

Глобальные 

проблемы 

современности 

 1     

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — 

начало XXI века» 

6.1 

Повторение и 

обобщение по 

курсу «Всеоб-

щая история. 

1945 год — 

начало XXI 

века» 

 1     

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 

СССР в 

послевоенные 

годы 

 4     

2.2 
СССР в 1953 – 

1964 гг. 
 7     

2.3 
СССР в 1964 - 

1985 гг. 
 8     
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2.4 
СССР в 1985 – 

1991 гг. 
 5     

2.5 
Наш край в 

1945 – 1991 гг. 
 1     

2.6 

Обобщение по 

теме «СССР в 

1964 – 1991 гг.» 

 1     

Итого по разделу  26   

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 

Российская Фе-

дерация в 1990-

е гг. 

 5     

3.2 
Россия в ХХI 

веке 
 10     

3.3 
Наш край в 

1992 - 2022 гг. 
 1     

3.4 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Россий-

ская Федерация 

в 1992 – начале 

2020-х гг.» 

 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 
Итоговое 

обобщение 
 1     

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   

 

 

2.2.16. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 

уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 

уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответ-

ственно – программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по об-

ществознанию и тематическое планирование в соответствие с требованием ФГОС 

СОО к структуре рабочей программы.  
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Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

физике углубленного уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разра-

ботана на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии  с концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей про-

граммы воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию углублён-

ного уровня ориентирована на расширение и углубление содержания, представлен-

ного в федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

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. 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 
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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 учебно-исследовательской 

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 духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период 

ранней юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа 

мышления, функциональной грамотности, способности к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых 

для предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия 

современного общества, его социокультурное многообразие, единство социальных 

сфер и институтов, человека как субъекта социальных отношений, многообразие 

видов деятельности людей и регулирование общественных отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации  из 

разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для 

решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения 

типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения  в конкретных ситуациях 

осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, 

взаимодействия с государственными органами, финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания  и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения с использованием 

инструментов (способов) социального познания, ценностных ориентиров, элементов 

научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных 

областях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание 

условий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами  и 

решения значимых для личности задач, реализации личностного потенциала; 
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расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни общества, 

профессионального выбора, поступления в образовательные организации, 

реализующие программы высшего образования, в том числе по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом 

ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагоги-

ческого совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

(последовательность изучения тем в пределах одного раздела может 

варьироваться) 

Социальные науки и их особенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. 

Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания  и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение 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. 

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. 
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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 социально-гуманитарного знания. Этапы  и 

основные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный 

характер социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная 

установка. Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание  и самооценка. 

Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное 

взаимодействие как объект социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация 

групп в социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы  и 
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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 совместимость. Дружеские отношения. Групповая 

дифференциация. Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное 

поведение. 

Общение как объект социально-психологических исследований. Функции 

общения. Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. 

Особенности общения в информационном обществе. Институты коммуникации. Роль 

социальных сетей в общении. Риски социальных сетей и сетевого общения. 

Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы 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. 
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Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. 

Рынок капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. 

Дисконтирование. Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. 

Занятость и безработица. Государственная политика регулирования рынка труда  в 

Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности 

современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы 

решения проблемы асимметрии информации. Государственная политика 

цифровизации экономики в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. 

Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие  и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка  и 

прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные 

издержки, средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельная 

выручка фирмы. Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления. 

Альтернативная стоимость и способы финансирования предприятия. Основные 

принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции  на 

деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса  и 

денежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, 

их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые 

технологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная 

политика. Денежно-кредитная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, 

социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской 

Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. 

Общественные блага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто 

частные блага). Исключаемость и 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 
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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. 

 

Содержание обучения в 11 классе 
(последовательность изучения  тем в пределах одного раздела может 

варьироваться). 

 

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. 
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Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. 

Возможности повышения социального статуса в современном обществе. Социальная 

мобильность, её формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-

социальные (межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. 

Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся 

поведение, его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: 

последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое 

образование. 

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. Государственно-территориальное 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). 
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Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования  в 

современной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. 

Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические 

идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. 

Политическая психология и политическое сознание. Типы политического поведения, 

политический выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических 

процессов. Особенности политического процесса в современной России. Место  и 

роль средств массовой информации в политическом процессе. Интернет  в 

политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности 

профессиональной деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

Введение в правоведение. 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической 

науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль 

права в жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, 

структура и виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, 

нормативный договор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и 

государства. Правовое государство и гражданское общество. Основные принципы 

организации и деятельности механизма современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное  и 

процессуальное, национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, 

правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство 

как политико-правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, 

принципы, 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. Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации. 
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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. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические  и 

юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы собственности. 

Обязательственное право. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой 

институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор, 

наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной деятельности. 

Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак  как социально-

правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия 

заключения брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. 

Права и обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт 

материнства, отцовства и детства. Ответственность родителей  за воспитание детей. 

Усыновление. Опека и попечительство. 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. 

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. 
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Административная ответственность несовершеннолетних. Управление 

использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. 

Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанности потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. 

Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. 

Уголовная ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона 

и крайняя необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека. Источники  и 

принципы международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные 

виды юридических профессий. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию  на 

уровне среднего общего образования 

 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего 

общего образования отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта  и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  и 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 



387 
 

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; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная 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;  
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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; 

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. 
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В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять 

критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, 

выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов 

и возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, 

отвечающие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, 

жизненных проблем, при выполнении социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; проявлять способность и готовность  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания, включая специфические методы социального 

познания;  

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов  и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу 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; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных 
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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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах 

социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов  и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с 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 морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и 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; 
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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; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с 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 учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  К концу 10 

класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической 

науки, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных 

направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении  и 

преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 

общественных наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками,  в том числе 

таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей  с природой, 

единство и многообразие в общественном развитии, факторы  и механизмы 

социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и 

формы познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения 
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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  для принятия обоснованных 

решений, планирования и достижения познавательных и практических целей, 

включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах 

безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей 

профессионально-трудовой сферы, о возможностях применения знаний основ 

социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы 

обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, 

формы познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы 

мировоззрения; типы социальных отношений, виды социальных групп, 

разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных 

структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного 

регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели 

деятельности фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные 

доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях  при анализе 

социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих 

тенденций развития российского общества, проявлений общественного прогресса, 

противоречивости глобализации, относительности истины, характера воздействия 

средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формирования 

установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей  в малых группах, 

влияния групп на поведение людей, особенностей общения  в информационном 

обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, экономической 

свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер 

поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной 
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экономики, путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной 

экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций 

достоверности сведений, проводить с использованием из различных источников 

знаний, учебно-исследовательской и проектной работы по философской, социально-

психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный 

социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, 

межличностного взаимодействия, использовать его при решении познавательных 

задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы 

социальной психологии», «Основы экономической науки», включая положения о 

влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 

манипуляции общественным мнением, 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 способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных  с философией, 

социальной психологией и экономической наукой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.   

 

К концу 11 класса обучающийся будет: 
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владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании 

социальной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений  и процессов, 

знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как 

социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в 

современном обществе, статусно-ролевая теория личности, семья  и 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, 

структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, 

социально-психологический подход; правоведения, такие как формально-

юридический, сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений  в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении 

социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, участии  в 
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политической коммуникации, в деятельности политических партий  и общественно-

политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 

осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, 

разновидности социальных конфликтов, виды социального контроля; виды 

политических отношений, формы государства, типы политических режимов, формы 

правления и государственно-территориального устройства, виды политических 

институтов, типы политических партий, виды политических идеологий, типы 

политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, 

виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях  при анализе 

социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных 

процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения 

традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, 

причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль 

политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль 

средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых 

институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы 

с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной 

информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, 

проводить с использованием знаний из различных источников, 

учебно-исследовательской, проектно-исследовательской и другой творческой работы 

по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, 

выполнения социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач 

и разрешении жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных 

групп, социального взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, 

образование, средства массовой информации, религия),  с деятельностью различных 

политических институтов современного общества, политической социализацией и 

политическим поведением личности,  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», 
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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 социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессионального образования, связанных  с 

социально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной 

деятельности социолога, политолога, юриста. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

(углубленный уровень) 

 

10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. Социальные науки и их особенности 

1.1 

Социальные науки 

в системе научного 

знания. 

Особенности 

социального 

познания 

 4     
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Итого по разделу  4   

Раздел 2. Введение в философию 

2.1 

Общество как си-

стема. Динамика и 

многообразие про-

цессов развития об-

щества 

 4     

2.2 

Общественный 

прогресс. Процессы 

глобализации 

 4     

2.3 

Сущность человека. 

Духовное и матери-

альное в человеке 

 2     

2.4 

Сознание. Массовое 

сознание и его осо-

бенности 

 3     

2.5 

Деятельность как 

способ существова-

ния людей 

 2     

2.6 

Теория познания. 

Истина и её крите-

рии 

 4     

2.7 

Научное знание и 

его характерные 

черты 

 2     

2.8 
Духовная жизнь че-

ловека и общества 
 6     

2.9 

Направления духов-

ной деятельности. 

Формы духовной 

культуры 

 4     

2.1

0 

Этика и этические 

нормы 
 4     

2.1

1 

Представление ре-

зультатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 2     

2.1

2 

Повторительно-

обобщающие уроки 

по разделу «Введе-

ние в философию» 

 2   0.5    

Итого по разделу  39   
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Раздел 3. Введение в социальную психологию 

3.1 

Социальная 

психология как 

наука 

 2     

3.2 

Общество и лич-

ность в социальной 

психологии 

 6     

3.3 
Социальная 

психология групп 
 6     

3.4 

Общение и 

социальное 

взаимодействие 

 6     

3.5 

Психологическое 

образование и про-

фессиональная дея-

тельность социаль-

ного психолога 

 2     

3.6 

Представление ре-

зультатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 2     

3.7 

Повторительно-

обобщающие уроки 

по разделу «Введе-

ние в социальную 

психологию» 

 2   0.5    

Итого по разделу  26   

Раздел 4. Введение в экономическую науку 

4.1 

Экономика как 

наука и сфера дея-

тельности человека 

 4     

4.2 

Экономическая дея-

тельность и её субъ-

екты 

 5     

4.3 Институт рынка  6     

4.4 Рынки и ресурсы  6     

4.5 

Институт 

предпринимательст

ва 

 4     

4.6 Фирмы в экономике  4     

4.7 
Финансовые 

институты 
 8     
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4.8 
Государство в 

экономике 
 9     

4.9 

Основные 

макроэкономически

е показатели 

 6     

4.1

0 

Международная 

экономика 
 6     

4.1

1 

Представление ре-

зультатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 2     

4.1

2 

Повторительно-

обобщающие уроки 

по разделу «Введе-

ние в экономиче-

скую науку» 

 2   0.5    

Итого по разделу  62   

Итоговое повторение  5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 136   3.5   0   

 

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Введение в социологию 

1.1 
Социология как 

наука 
 2     

1.2 

Социальная 

структура и соци-

альная стратифи-

кация 

 3     

1.3 

Субъекты 

общественных 

отношений 

 6     

1.4 
Социальные ин-

ституты семьи, 
 6     
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образования, ре-

лигии, СМИ 

1.5 

Положение 

личности в 

обществе 

 9     

1.6 

Социологическое 

образование и 

профессиональ-

ная деятельность 

социолога 

 2     

1.7 

Представление 

результатов про-

ектно- исследова-

тельской деятель-

ности 

 2     

1.8 

Повторительно-

обобщающие 

уроки по разделу 

«Введение в со-

циологию» 

 2   0.5    

Итого по разделу  32   

Раздел 2. Введение в политологию 

2.1 
Политология как 

наука 
 2     

2.2 
Политика и 

общество 
 4     

2.3 

Политическая 

власть. Полити-

ческая система. 

Роль государства 

в политической 

системе 

 5     

2.4 

Институты госу-

дарственной вла-

сти в Российской 

Федерации 

 6     

2.5 

Институты пред-

ставительства со-

циальных интере-

сов в Российской 

Федерации 

 4     
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2.6 

Политическая 

культура и поли-

тическое созна-

ние 

 3     

2.7 
Политический 

процесс 
 4     

2.8 

Политологиче-

ское образование 

и профессиональ-

ная деятельность 

политолога 

 2     

2.9 

Представление 

результатов про-

ектно-исследова-

тельской деятель-

ности 

 2     

2.1

0 

Повторительно-

обобщающие 

уроки по разделу 

«Введение в по-

литологию» 

 2   0.5    

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Введение в правоведение 

3.1 

Юридическая 

наука: этапы и 

основные направ-

ления развития 

 2     

3.2 

Право как соци-

альный институт. 

Система права 

 4     

3.3 

Связь права и 

государства. 

Правотворчество 

и законотворче-

ство 

 4     

3.4 

Правовая куль-

тура. Правоотно-

шения и правона-

рушения. 

Юридическая 

ответственность 

 6     
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3.5 

Основы 

конституционног

о права 

 2     

3.6 

Права, свободы и 

обязанности че-

ловека и гражда-

нина в Россий-

ской Федерации 

 5     

3.7 

Конституционно-

правовой статус 

России как феде-

ративного госу-

дарства. Органы 

власти в 

Российской 

Федерации 

 4     

3.8 

Основные 

отрасли частного 

права 

 10     

3.9 

Основные 

отрасли 

публичного права 

 8     

3.1

0 

Основные 

отрасли 

процессуального 

права 

 7     

3.1

1 

Международное 

право 
 2     

3.1

2 

Юридическое об-

разование и про-

фессиональная 

деятельность 

юриста 

 2     

3.1

3 

Представление 

результатов про-

ектно-исследова-

тельской деятель-

ности 

 2     

3.1

4 

Повторительно-

обобщающие 

уроки по разделу 

«Введение в пра-

воведение» 

 2   0.5    
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Итого по разделу  60   

Итоговое повторение  10   2.5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   4   0   

 

2.2.17. Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по геогра-

фии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируе-

мые результаты освоения программы по географии и тематическое планирование в 

соответствие с требованием ФГОС СОО к структуре рабочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

географии базового уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по географии составлена на основе требований  к результатам осво-

ения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также  на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, представленной в рабочей программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению  при реализации образовательной программы сред-

него общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО  к лич-

ностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его  по классам и структу-

рирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по те-

матическим разделам курса и последовательность их изучения  с учётом межпредмет-

ных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-

стей обучающихся; определяет возможности предмета  для реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов де-

ятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование ба-

зовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: ана-

лиза, синтеза, обобщения, интерпретации географической информации, использова-

нию геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков са-

мостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источни-

ков. Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у обуча-
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ющихся функциональной грамотности – способности использовать получаемые зна-

ния для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельно-

сти, общения и социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно выпол-

нить задачу интеграции содержания образования в области естественных  и обще-

ственных наук.  

В основу содержания географии положено изучение единого  и одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формиро-

вании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. 

Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, меж-

дисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация геогра-

фии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, со-

циокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, ува-

жения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности по-

средством ознакомления с важнейшими проблемами современности,  c ролью России 

как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний  о взаимо-

связи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном  и локальном 

уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия чело-

века и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной кар-

тины 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 достиже-

ние целей устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюда-

ется преемственность с программой по географии на уровне основного общего обра-

зования, в том числе в формировании основных видов учебной деятельности обуча-

ющихся. 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах от-

водится 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах 

Содержание обучения географии в 10 классе 

 

География как наука.  

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Тради-

ционные и новые методы исследований в географических науках, их использование 

в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географиче-

ских исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические 

прогнозы как результат географических исследований. 
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Географическая культура. Элементы географической культуры: географиче-

ская картина мира, географическое мышление, язык географии.  Их значимость для 

представителей разных профессий. 

 

Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её фор-

мирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, её изменение во времени. Географическая  и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ланд-

шафтного и культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источни-

ков географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружа-

ющей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели 

устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняе-

мые природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объ-

екты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, свя-

занного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями кли-

мата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов 

наблюдения (исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов 

мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы  их использования. География лесных ре-

сурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль при-

родных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в 

жизни человечества  и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран 

(по выбору) по источникам географической информации», «Определение ресурсо-

обеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов». 

Современная политическая карта.  

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира  и изменения, 

на ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, 

очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специ-

фика России как евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и ди-

намика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах 
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с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её 

направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория демогра-

фического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения круп-

ных по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов 

анализа по выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической по-

литики в странах с различным типом воспроизводства населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономи-

ческого 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 глоба-

лизация. География культуры в системе географических наук. Современные цивили-

зации, географические рубежи цивилизации Запада  и цивилизации Востока.  

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах 

различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пи-

рамид», «Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран  на ос-

нове анализа различных источников географической информации».  

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой  и низкой плот-

ности населения. Миграции населения: причины, основные типы  и направления. Рас-

селение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации,  её особенности в стра-

нах различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалопо-

лисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении город-

ского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических 

данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения  как совокупность эко-

номических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показа-

тели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 

как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран 

и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников гео-

графической информации». 

 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое раз-

деление труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хо-

зяйства. Факторы размещения производства и их влияние  на современное развитие 

мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная  и функциональная структура ми-

рового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли меж-

дународной специализации. Условия формирования международной специализации 
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стран и роль географических факторов  в её формировании. Аграрные, индустриаль-

ные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географи-

ческом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустри-

альных и постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой эконо-

мики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные от-

раслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и 

её влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснацио-

нальные корпорации (ТНК) и их роль  в глобализации мировой экономики.  

 

География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных 

видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энерго-

переход». 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 исполь-

зованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздей-

ствие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов элек-

тростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энер-

гетических и сырьевых ресурсов  в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной  и цвет-

ной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди  и алю-

миния. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии  на окружа-

ющую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных  и чёрных 

металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители  и экс-

портёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 

страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии ор-

ганического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины  и продук-

ции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической  и лесной про-

мышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике из-

менения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земель-

ными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции раз-

вития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География произ-

водства основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. 

Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур.  
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Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животновод-

ства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия 

на основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспор-

тёры и импортёры продовольствия».  

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали  и 

транспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ (НИОКР). Международные экономические отношения: основные 

формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

 

Содержание обучения географии в 11 классе 

 

Регионы и страны.  

Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубеж-

ная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, 

Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характери-

стика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хо-

зяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического разви-

тия стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географиче-

ская характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического поло-

жения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, 

современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа «Сравнение международной промышленной  и сельскохо-

зяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте 

основных видов продукции».  

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая эко-

номико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капи-

тала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического 

положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, со-

временные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая ха-

рактеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности эконо-
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мико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяй-

ства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных 

роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического по-

ложения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. От-

расли международной специализации. Географическая  и товарная структура экс-

порта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в 

международном географическом разделении труда.  

Россия на геополитической, геоэкономической  и геодемографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические ас-

пекты решения внешнеэкономических  и внешнеполитических задач развития Рос-

сии. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях». 

 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографиче-

ские. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины 

роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне соци-

ально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и 

причина её возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологи-

ческие проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на при-

роду и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Про-

блема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бед-

ствий, 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 оке-

ана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольствен-

ная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки че-

ловечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации 

и участия России в их решении». 

 

Планируемые результаты освоения географии 
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Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, со-

ответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жиз-

ненного 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 ответ-

ственного 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 обще-

ства, 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, ува-

жения 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 природ-

ному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

ность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе фор-

мирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-куль-

турных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 
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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 миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познания мира для применения различных источников гео-

графической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных за-

дач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проект-

ную и исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в 

группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопас-

ного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области геогра-

фических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии  и реализо-

вывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей  их 

проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических зна-

ний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 
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предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные дей-

ствия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные 

регулятивные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут 

быть решены с использованием географических знаний, рассматривать  их всесто-

ронне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифи-

кации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имею-

щихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях  с учё-

том предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач  в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических географических задач, применению различных мето-

дов познания природных, социально-экономических  и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географиче-

ского знания, его интерпретации, преобразованию и применению  в различных учеб-

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

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  и жизнен-

ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, за-

давать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности;  
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уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами геогра-

фии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации  и интерпретации ин-

формации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации  с 

учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий,  в 

том числе государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсаль-

ных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с 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 ре-

зультат по разработанным критериям; 

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

сти, практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как части уни-

версальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 
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самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  за ре-

шение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  как части универ-

сальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагаю-

щий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состо-

яние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверен-

ным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться  к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние дру-

гих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с дру-

гими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и дру-

гих как части универсальных учебных регулятивных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 

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 освоения программы по географии  на базовом 

уровне к концу 10 класса отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе науч-

ных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить 

примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие со-

временная географическая наука, на региональном уровне,  в разных странах, в том 
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числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать  и исполь-

зовать источники географической информации для определения положения и взаи-

морасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объ-

ектов в пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, 

ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения  и пло-

щади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с раз-

личными формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по про-

изводству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, ос-

новных международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запа-

сам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбани-

зацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и 

демографический кризис и распознавать их проявления  в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях  для опре-

деления и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явле-

ний, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового 

хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельско-

хозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных 

странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, ур-

банизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с исполь-

зованием источников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных  и постиндустриальных стран, регионов и стран по обес-

печенности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использо-

ванием 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 информа-

ции;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  и геоэкологиче-

скими процессами и явлениями; между природными условиями  и размещением насе-

ления, в том числе между глобальным изменением климата  и изменением уровня 

Мирового океана, хозяйственной деятельностью  и возможными изменениями в раз-

мещении населения, между развитием науки  и технологии и возможностями чело-

века прогнозировать опасные природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой 

населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями  их влияния на 

окружающую среду; 
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формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования геогра-

фических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географиче-

ских понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство, воспроизводство населения, демографиче-

ский взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс че-

ловеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

«климатические беженцы», расселение населения, демографическая политика, субур-

банизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяй-

ство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная спе-

циализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и террито-

риальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

«сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органиче-

ское сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, «энер-

гопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздей-

ствия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (ис-

следования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных  и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической ин-

формации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики  и 

другие источники географической информации для выявления закономерностей со-

циально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания  и 

другим источникам географической информации качественные и количественные по-

казатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы  и явле-

ния; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возраст-

ной структуры населения отдельных стран с использованием источников географи-

ческой информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную  и противоре-

чивую географическую информацию для решения учебных  и (или) практико-ориен-

тированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания 

для решения практико-ориентированных задач; 
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7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации 

из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, не-

обходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяй-

ственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой 

и территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях раз-

вития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации ин-

формации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  из раз-

личных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания  для объясне-

ния изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, 

в том числе: объяснять особенности демографической политики  в странах с различ-

ным типом воспроизводства населения, направления международных миграций, раз-

личия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние при-

родно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства от-

дельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных  и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важ-

нейших 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 ис-

пользованием 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 парни-

ковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения  их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и об-

щества: различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повы-

шения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных ре-

гионах мира, изменения геосистем  в результате природных и антропогенных воздей-

ствий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 
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Предметные результаты освоения программы по географии  на базовом 

уровне к концу 11 класса отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе науч-

ных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять 

роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать  и исполь-

зовать источники географической информации для определения положения и взаи-

морасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран  в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изу-

ченных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспро-

изводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изучен-

ных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях  для опре-

деления 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 междуна-

родном геграфическом разделении труда (МГРТ);  для классификации стран отдель-

ных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме 

правления и государственного устройства, уровню социально-экономического разви-

тия, типам воспроизводства населения  с использованием источников географической 

информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  и геоэкологиче-

скими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и раз-

мещением 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 геогра-

фических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географиче-

ских понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политиче-

ская карта, государство; политико-географическое положение, монархия, респуб-

лика, унитарное государство, федеративное государство; воспроизводство населения, 

демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, состав насе-

ления, структура населения, экономически активное население, Индекс человече-

ского развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, рас-

селение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбаниза-

ция; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобы-

вающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная эконо-

мическая интеграция; международная хозяйственная специализация, международное 
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географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водород-

ная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализа-

ция мировой экономики  и деглобализация, «энергопереход», международные эконо-

мические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздей-

ствия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (ис-

следования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (ис-

следования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных  и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической ин-

формации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики  и 

другие источники географической информации для выявления закономерностей со-

циально-экономических, природных и экологических процессов и явлений  на терри-

тории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания  и дру-

гим источникам географической информации качественные и количественные пока-

затели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и яв-

ления, происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической ин-

формации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную  и противоре-

чивую географическую информацию о регионах мира и странах  для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных за-

дач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации 

из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, не-

обходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России),  их обеспе-

ченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного по-

тенциала стран, глобальных проблем человечества  и их проявления на территории (в 

том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства 

регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре  их 

хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации ин-

формации из различных источников; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  из раз-

личных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания  для объясне-

ния изученных социально-экономических и геоэкологических явлений  и процессов 

в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем со-

циально-экономического развития, в том числе объяснять различие  в составе, струк-

туре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отрасле-

вой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой  и территориаль-

ной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализа-

ции стран и роль географических факторов  в её формировании; особенности прояв-

ления глобальных проблем человечества  в различных странах с использованием ис-

точников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определя-

ющие сущность и динамику важнейших социально-экономических  и геоэкологиче-

ских процессов; изученные социально-экономические  и геоэкологические процессы 

и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; 

влияние международных миграций  на демографическую и социально-экономиче-

скую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топ-

ливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные пре-

имущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологиче-

ским и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и об-

щества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей реше-

ния глобальных проблем. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 

(базовый уровень) 

 

10 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 
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1.1 

Традиционные и 

новые методы в 

географии. 

Географические 

прогнозы 

 1     

1.2 
Географическая 

культура 
 1     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 
Географическая 

среда 
 1     

2.2 

Естественный и 

антропогенный 

ландшафты 

 1    0.5   

2.3 

Проблемы взаи-

модействия че-

ловека и при-

роды 

 2    0.5   

2.4 
Природные ре-

сурсы и их виды 
 2    1   

Итого по разделу  6   

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 

Политическая 

география и 

геополитика 

 1     

3.2 

Классификации 

и типология 

стран мира 

 2     

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 

Численность и 

воспроизводство 

населения 

 2    1   

4.2 

Состав и 

структура 

населения 

 2    1   

4.3 
Размещение 

населения 
 2    0.5   

4.4 
Качество жизни 

населения 
 1    0.5   

Итого по разделу  7   
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Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и струк-

тура мирового 

хозяйства. 

Международное 

географическое 

разделение 

труда 

 2    0.5   

5.2 

Международная 

экономическая 

интеграция и 

глобализация 

мировой эконо-

мики 

 1     

5.3 

География глав-

ных отраслей 

мирового хозяй-

ства. Промыш-

ленность мира. 

Сельское хозяй-

ство. Сфера 

услуг. Мировой 

транспорт 

 11    1   

Итого по разделу  14   

Резервное время  2   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   1   6.5   

 

 11 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 

Регионы мира. 

Зарубежная 

Европа 

 6    1   

1.2 
Зарубежная 

Азия 
 6    0.5   

1.3 Америка  6   1   0.5   
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1.4 Африка  4    0.5   

1.5 
Австралия и 

Океания 
 2     

1.6 

Россия на геопо-

литической, гео-

экономической 

и геодемографи-

ческой карте 

мира 

 3    1   

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

 4    0.5   

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   1   4   

 

2.2.18. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее 

соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физической культуре и тематическое планирование в соответствие с 

требованием ФГОС СОО к структуре рабочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

физической культуре. 

Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных  в ФГОС СОО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концеп-

ций, определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Россий-

ской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс  на формирование 
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гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за 

судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая ос-

новы становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их 

включение в культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориенти-

рующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий  и иннова-

ционных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и раз-

витии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной 

личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и веде-

нию здорового образа жизни.  

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной про-

граммой основного общего образования и предусматривает завершение полного 

курса обучения обучающихся в области физической культуры. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических ка-

честв и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его 

надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной 

направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня физи-

ческой подготовленности и работоспособности, готовности  к выполнению норматив-

ных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ  организации 

и планирования самостоятельных занятий оздоровительной,  спортивно – достижен-

ческой и прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двига-

тельного опыта за счёт индивидуализации содержания физических упражнений раз-

ной функциональной направленности, совершенствования технико-тактических дей-

ствий в игровых видах спорта.  

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии актив-

ной социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о 

социальной сущности физической культуры, её месте и роли  в жизнедеятельности 

современного человека, воспитании социально значимых  и личностных качеств.  

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 

планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспита-

ние целостной личности учащихся, обеспечение единства  в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация  этой идеи становится возможной на 

основе системно-структурной организации  учебного содержания, которое представ-

ляется двигательной деятельностью  с её базовыми компонентами: информационным 

(знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной дея-

тельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» состоит из мо-

дуля «Базовая физическая подготовка» . С учётом климатических условий Чечен-

ской Республики раздел «Лыжные гонки» заменяется углублённым освоением 
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содержания разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры».  

 

Число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 204 часа: 

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

Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физиче-

ской культуры, – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом 

ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагоги-

ческого совета. 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры 

как социального явления, характеристика основных направлений  её развития (инди-

видуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связь 

с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, свя-

занное с преобразованием физической природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в современном 

обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровитель-

ная, прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду  и обо-

роне» как основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и раз-

витие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе Советских социалистических 

республик (далее – СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной ор-

ганизации комплекса «Готов к труду и обороне»  в современном обществе, норматив-

ные требования пятой ступени для учащихся  16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федера-

ции. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в 

занятиях физической культурой и спортом: Федеральный закон «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 

базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здо-

ровья, 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 органи-

зации образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая  и досуго-

вая). Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содер-

жательное наполнение. 
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Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 

занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования физиче-

ских нагрузок и содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации са-

мостоятельных 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 прове-

дения измерительных процедур. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной 

гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, преду-

преждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата  при длительной 

работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные си-

стемы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуа-

лизации содержания и физических нагрузок при планировании системной организа-

ции занятий кондиционной тренировкой. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, вы-

полнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закреп-

ление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча  с лице-

вой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных 

бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. За-

крепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атаку-

ющий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите  и нападении. За-

крепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плаватель-

ная 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 специаль-

ная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревнователь-

ных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка  к вы-

полнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем фи-

зической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.  

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Знания о физической культуре. 
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Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации ор-

ганизма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, харак-

теристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа 

жизни и их влияние на здоровье современного человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоро-

вья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние за-

нятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. 

Личная гигиена, закаливание организма и банные процедуры  как компоненты здоро-

вого образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель  и за-

дачи, 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 фи-

зической 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 теп-

ловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового об-

раза жизни. Релаксация как метод восстановления после психического  и физического 

напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их про-

ведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика  по методу «Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила органи-

зации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа,  их воздей-

ствие на организм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы па-

рения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований ком-

плекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подго-

товки к выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы опре-

деления направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника вы-

полнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освое-

ния 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 
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острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг  и 

шейпинг как современные оздоровительные системы физической культуры: цель, за-

дачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических 

нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной трениров-

кой.  

 

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. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе иг-

ровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов  и тактиче-

ских действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе иг-

ровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов  и тактиче-

ских действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетиче-

ские единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориен-

тированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации трени-

ровочных занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств и спо-

собы 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 выпол-

нению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

Рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая подго-

товка» 

 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы об-

щеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом соб-

ственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений  на тренажёрных устрой-

ствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастиче-

ской стенке и других). Броски набивного мяча двумя  и одной рукой из положений 

стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу  и сбоку, от груди, из-за головы). 

Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыги-

вание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег 

с дополнительным отягощением (в горку  и с горки, на короткие дистанции, эста-

феты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической 

стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверст-

ников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импрови-

зированный баскетбол с набивным мячом и другое). 
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Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе  (в 

упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке  с мак-

симальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью  и максимальной ча-

стотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на раз-

ной высоте. Стартовые ускорения  по дифференцированному сигналу. Метание ма-

лых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля 

теннисного мяча после отскока  от пола, стены (правой и левой рукой). Передача тен-

нисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча 

ногами с ускорением  по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на 

месте и в движении  с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы пре-

пятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 

высоты  и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических 

стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные 

игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов 

спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах  в режимах 

умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение  на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-

бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) 

и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглиро-

вание волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей  в мишень (не-

подвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной  и наклонной, ограни-

ченной по ширине опоре (без предмета и с предметом  на голове). Упражнения в ста-

тическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности 

движений руками, ногами, туловищем. Упражнение  на точность дифференцирования 

мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных  и 

пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения  на растя-

жение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные  и об-

рядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны  с возрастаю-

щей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги  в стороны. Упражне-

ния с гимнастической палкой (укороченной скакалкой)  для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышен-

ной 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 подвижно-

сти суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 
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Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препят-

ствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плос-

кости, 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 отталки-

вания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Пе-

редвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание  в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа  с изменяю-

щейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднима-

ние ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты,  из положения лёжа 

на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной ам-

плитудой 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 положе-

ний, комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), 

элементы атлетической гимнастики  (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге 

«пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выпол-

няемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фик-

сацией 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  повторно-

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег 

с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препят-

ствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег  с финальным ускоре-

нием (на разные дистанции). Равномерный бег  с дополнительным отягощением в ре-

жиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения  с до-

полнительным 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 допол-

нительным 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 
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темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повтор-

ный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой,  на повороте 

и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в мак-

симальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки,  и многоскоки, переходя-

щие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражне-

ний на развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала моду-

лей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 

Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (тем-

пом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориен-

тиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных от-

резков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предва-

рительным выполнением многоскоков. Передвижения  с ускорениями и максималь-

ной 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. Пе-

редача мяча двумя руками от груди  в максимальном темпе при встречном беге в ко-

лоннах. 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 обе-

ими руками, стоя, сидя,  в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью,  с умень-

шающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в бас-

кетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча  по неподвиж-

ной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные  и тройные ку-

вырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимна-

стической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по размет-

кам 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 
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с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой,  с останов-

ками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», измене-

нием направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной 

вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змей-

кой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через ска-

калку 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 впе-

рёд, 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. Спры-

гивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в вы-

соту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в при-

седе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег  на ко-

роткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. 

Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение  на лыжах в 

режиме большой и умеренной интенсивности.  

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре  

на уровне среднего общего образования 

 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответ-

ственного 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 обще-

ства, 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, ува-

жения 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 природ-

ному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

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

ского 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 миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях  спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-

ные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпри-

нимаемых 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, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проект-

ную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифи-

кации 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 матери-

альных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,  его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в 

том числе при создании учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
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гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, за-

давать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать 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 жизнедея-

тельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, само-

стоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информа-

ции 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 право-

вым 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, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как часть ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
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делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  за ре-

шение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

вать 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 реше-

ния; 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 ре-

зультат по разработанным критериям; 

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

сти, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 

формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими  при организации 

активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физиче-
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ской культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение  и формы ор-

ганизации, возможность использовать для самостоятельных занятий  с учётом инди-

видуальных интересов и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разно-

образных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физ-

культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального со-

стояния организма, использовать их при планировании содержания  и направленно-

сти самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке  её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздей-

ствий на повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом инди-

видуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать  их в плани-

ровании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых ви-

дах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять су-

действо по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических ка-

честв, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных заня-

тий кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 

труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособ-

ности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их преду-

преждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой дея-

тельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимиза-

ции работоспособности и функциональной активности основных психических про-

цессов; 
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организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур  и самомас-

сажа с целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать  их со-

держание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов  в тестовых 

испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом инди-

видуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом совер-

шенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических еди-

ноборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых ви-

дах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (фут-

бол, волейбол, баскетбол);  

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физиче-

ских качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

Физическая культура. Модули по видам спорта 

 

Модуль «Самбо» 

Пояснительная записка модуля «Самбо» 

 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре  с 

учётом современных тенденций в системе образования  и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения  по различным видам спорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры нашей страны  и од-

ним из универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта  и си-

стема самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное значение,  так как 

отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для здо-

ровья и жизни занимающихся. Самбо, как система, зародившаяся в нашей стране, об-

ладает мощным воспитательным эффектом, которая базируется  на истории создания 

и развитии самбо, героизации наших соотечественников, культуре и традициях 

нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что будет спо-

собствовать их патриотическому и духовному развитию. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья 

обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укреп-

ляя и повышая их функциональный уровень. 
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При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо обес-

печивает у обучающихся воспитание всех физических качеств и содействует разви-

тию личностных качеств обучающихся, обеспечивает всестороннее физическое раз-

витие, возможность сохранения здоровья, увеличение продолжительности жизни и 

работоспособности, приобретение эмоционального, психологического комфорта и за-

лога безопасности жизни. Прикладное значение самбо обеспечивает приобретение 

обучающимися навыков самозащиты  и профилактики травматизма.  

Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо  как базовому 

жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом  с использованием средств самбо. 

Задачами изучения модуля «Самбо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных воз-

можностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами 

самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты,  а 

также умения применять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении  в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обу-

чающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, безопас-

ному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных сооруже-

ниях, в бытовых условиях и в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта сред-

ствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

самбо, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного ин-

тереса к предмету «Физическая культура»; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физи-

ческой культурой и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты  в общеобразова-

тельных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный инте-

рес и способности к занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к уча-

стию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами 



440 
 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физи-

ческой культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совер-

шенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных про-

грамм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельно-

сти школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всерос-

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

участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе  в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихся общие 

представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащиты и 

умения применять их в различных условиях, комплекс технических навыков: сорев-

новательных действий, системы движений, технических приемов  и разнообразные 

способы их выполнения, а также безопасное поведение на занятиях в спортивном 

зале, открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях  и в критических си-

туациях. 

Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных техник 

самбо, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся  (с соответ-

ствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счёт ча-

сти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из пе-

речня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворе-

ние различных интересов обучающихся  ; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную ра-

боту с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая исполь-

зование учебных модулей по видам спорта 

. 

Содержание модуля «Самбо» 

1) Знания о самбо. 

Современный этап развития самбо в России за рубежом. 

Роль личности в истории самбо. Последователи и легенды самбо. 

Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн. Героизация 

подвигов самбистов. 

Роль основных организации, федерации (международные, российские), осу-

ществляющих управление самбо в развитии вида спорта. 

Правила самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо). 

Социальная и личностная успешность самбистов на примере известных лично-

стей. 

Правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, функцио-
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нальные обязанности судей, основные жесты судей. Словарь терминов  и определе-

ний по самбо.  

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма. Сведения  о физических качествах, необ-

ходимых самбисту и способах их развития. Значение занятий самбо на формирование 

положительных качеств личности человека. 

Дневник самбиста (планирование, самоанализ, самоконтроль). 

Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы при-

кладного самбо и его значение.  

Антидопинговые правила и программы в самбо. 

Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой деятель-

ности. 

Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности  при за-

нятиях самбо. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  по 

самбо в качестве зрителя или болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по самбо. Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий по самбо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводя-

щих, подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые 

внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. Правильное сбалансированное питание самбиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий 

самбо. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьи 

или помощника судьи.  

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия  по их предупре-

ждению. Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов 

самбо.  

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвиваю-

щие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов 

упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  и созави-

симого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической подготовленности в самбо. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки самби-

ста:  

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами,  на сна-

рядах из других видов спорта (легкая и тяжелая атлетика, гимнастика); 
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специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе прыж-

ковые, упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные 

игры (элементы баскетбола, гандбола, футбола, регби), проводимые  с учетом специ-

ализации самбо, основные соревновательные упражнения.  

Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения основ-

ных технических элементов самбо (в парах, в тройках, в группах). 

Индивидуальные технические действия выполнения приёмов самостраховки 

при падении на спину прыжком, при падении вперёд на бок кувырком, при падении 

вперед на руки прыжком, в том числе в усложнённых условиях: в движении,  с повы-

шением высоты падений, на точность приземления, с ограничением возможностей 

(без рук, со связанными ногами и иные) и на твёрдом покрытии (деревянный или син-

тетический пол спортивного зала). 

Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, перемеще-

ния. 

Технические действия самбо в положении стоя: бросок задняя подножка, бро-

сок захватом ноги, бросок задняя подножка с захватом ноги, бросок через бедро, бро-

сок через спину, бросок передняя подножка, бросок боковая подсечка, бросок захва-

том шеи и руки через голову упором голенью в живот, бросок зацепом голенью из-

нутри, бросок подхвата под две ноги.  

Технические действия самбо в положении лёжа:  

варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку, пе-

регибая руку через бедро;  

узел плеча ногой от удержания сбоку;  

рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя);  

рычаг локтя захватом руки между ног;  

ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях сопер-

ников. 

Технические действия приёмов самозащиты – освобождение от захватов  в 

стойке и положении лёжа: 

от захватов одной рукой – спереди, сзади, сбоку – руки, рукава, отворота 

одежды;  

от захватов двумя руками – спереди, сзади, сбоку – руки, рук, рукавов, отворо-

тов одежды, ног;  

от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук;  

от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем, 

поясом – спереди, сзади, сбоку; 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты 

Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций  и развития самбо в 
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современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

вида спорта самбо, через личности, достигшие социального и профессионально 

успеха, через достижения великих спортсменов на мировых аренах спорта,  через ге-

роизм, храбрость и подвиги самбистов, проявленные в период боевых действий; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отно-

шения к физической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой части об-

щечеловеческой культуры; 

толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, достигать 

взаимопонимания с собеседником, находить общие цели и сотрудничать  для их до-

стижения в учебной, бытовой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в учебной, бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами самбо; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов средствами самбо как условие успешной профессиональной, 

спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

умение оказывать первую помощь. 

При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в 

различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

бытовую и соревновательную деятельность по самбо; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

учебной, бытовой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать 

позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию и тактику поведения в учебной, бытовой, соревновательной и досуговой дея-

тельности, судейской практики с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у обу-

чающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции тради-

ций, движение в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечествен-

ных и зарубежных самбистов, тренеров, научных деятелей  и функционеров, принес-

ших славу российскому и мировому самбо; 

характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций 

(международных, российских, региональных), осуществляющих управление самбо; 
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умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих  в офици-

альный календарь соревнований (международный, всероссийский, региональный); 

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических 

качеств, характеристика способов повышения основных систем организма  и развития 

физических качеств, а также его прикладное значение; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий 

по самбо, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного 

освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных  и специ-

альных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, при-

менение средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях 

самбо в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания самби-

ста; 

составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо  с уче-

том их классификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, 

различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физиче-

ских качеств самбиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий самбиста, опре-

деление их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  и выполне-

ния упражнения для развития физических качеств самбиста, умение выявлять и устра-

нять ошибки при выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики самбо, владение и применение технических 

и тактических элементов в период тренировочных поединков и соревнованиях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двига-

тельные умения и навыки технических и тактических действий самбиста; 

демонстрация технических действий по самбо и самозащите; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии  с официаль-

ными правилами самбо и судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий самбо  на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств  и основных си-

стем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий самбо, знание 

правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физиче-

скими упражнениями, и самбо в частности; 

использование занятий самбо для организации индивидуального отдыха  и до-

суга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности самбистов, ха-

рактеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоро-

вья, сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений  с эталон-

ными результатами; 

ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая оформле-
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ние планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленностью, данные контроля динамики индивидуаль-

ного физического развития и физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать  и 

анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

 

Модуль «Гандбол» 

Пояснительная записка модуля «Гандбол» 

 

Гандбол является эффективным средством физического воспитания  и содей-

ствует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся  к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, их личностному  и профессиональному 

самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий  в ганд-

боле, связанных с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, рез-

кими торможениями и остановками, бросками и ловлей мяча, акробатическими при-

ёмами, обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 

Целью изучение модуля «Гандбол» является формирование  у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств гандбола.  

Задачами изучения модуля «Гандбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма  их дви-

гательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных воз-

можностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях 

по гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

гандбола в частности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях  и значе-

нии в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях  и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем куль-

турном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпо-

сылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физиче-
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скими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, тех-

ническими действиями и приемами вида спорта «гандбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодей-

ствия и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного ин-

тереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потреб-

ностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами ганд-

бола; 

популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям гандболом, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми ви-

дами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных эле-

ментов гандбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся  ; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную ра-

боту с обучающимися в рамках внеурочной деятельности  и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая исполь-

зование учебных модулей по видам спорта  

Содержание модуля «Гандбол» 

 

1) Знания о гандболе. 

История развития современного гандбола в мире, в Российской Федерации,  в 

регионе. Гандбольные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные 

гандболисты и тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны  на 
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Чемпионатах Европы, мировых первенствах, Олимпийских играх. Выдающиеся ганд-

болисты мира. Главные гандбольные организации и федерации (международные, рос-

сийские), осуществляющие управление гандболом, их роль  и основные функции. 

Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов гандбола, их название  и ме-

тодика выполнения. Характеристика тактики гандбола и ее компонентов. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функцио-

нальных возможностей основных систем организма и развития физических качеств.  

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств иг-

роков в гандболе. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры 

«гандбола».  

Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. Здоро-

вье формирующие факторы и средства. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  на 

организм человека и его здоровье. 

Требования безопасности при организации занятий гандболом. Характерные 

травмы гандболистов и мероприятия по их предупреждении. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения  для 

развития определённых физических качеств и последовательность  их выполнения, 

дозировка нагрузки. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий по гандболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводя-

щих, подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые 

внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. Правильное сбалансированное питание гандболиста. Личный «Дневник 

развития и здоровья». 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  для занятий 

гандболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвиваю-

щие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов 

упражнений различной направленности.  

Тестирование уровня физической подготовленности в гандболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Совершенствование технических приемов и тактических действий  по 

гандболу, изученных на уровне основного общего образования. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки  и тех-

нические действия гандболиста:  

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами,  на сна-

рядах из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 
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специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые, упраж-

нения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы 

баскетбола, волейбола, футбола), проводимые с учетом гандбольной специализации, 

основные (соревновательные упражнения (броски мяча, ведение, передачи, бег, игро-

вые упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие), двусторонние игры.  

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорные броски, 

броски в прыжке, передачи мяча, финты, постановка заслонов.  

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена 

бега спиной вперёд, лицом вперёд, челночный, зигзагом, подскоками. 

Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активном сопро-

тивлении. Передача мяча по прямой и навесной траекториям полёта,  с отскоком от 

площадки. Ведение мяча с переводом с одной руки на другую перед собой и за спи-

ной.  

Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорным положении, с разбега с подскоком. 

Сверху и сбоку, в опорном положении, с приставным шагом в разбеге. В опорном 

положении с наклоном туловища вправо, влево. Блокирование мяча двумя руками 

сверху на месте, в прыжке. Одной рукой сбоку, снизу. При параллельном перемеще-

нии с нападающим (боком, спиной к нападающему). Блокирование игрока без мяча 

руками, туловищем, с мячом. Отбор мяча при броске в опорном положении, при 

броске в прыжке.  

Техника вратаря. Задержание мяча ногами в выпаде, в «шпагате», смыкание 

двух ног, скачком вперёд. Передачи мяча. Приёмы полевого игрока. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, отбивание 

мяча. Задержание мяча. Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), 

выбором позиции в воротах (сместиться вперёд в сторону), выбором позиции  в пло-

щади вратаря (показать выход вперёд – остаться на месте). 

Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика 

атаки, тактика обороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия с учетом 

игровых амплуа в команде, быстрые переключения в действиях – от нападения  к за-

щите и от защиты к нападению.  

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Учебные игры в гандбол. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций  и развития гандбола в 

современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 
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главных гандбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уров-

ней, отечественных и зарубежных гандбольных клубов; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отно-

шения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами гандбола; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать  для 

их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой  и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи;  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской 

практике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами гандбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов средствами гандбола как условие успешной профессиональ-

ной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

умение оказывать первую помощь. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в 

различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

игровую и соревновательную деятельность по гандболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе иг-

ровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции дру-

гих участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обу-

чающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандболь-

ного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечествен-

ных и зарубежных гандболистов и тренеров, принесших славу российскому и миро-

вому гандболу; 

характеристика роли и основных функций главных гандбольных организаций  

и федераций (международные, российские), осуществляющих управление гандбо-

лом; 
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умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный ка-

лендарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий 

по гандболу, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятель-

ного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и спе-

циальных упражнений, самоконтроля в учебной  и соревновательной деятельности, 

применение средств восстановления организма после физической нагрузки на заня-

тиях гандболом в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания гандбо-

листа; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации  для 

составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физиче-

ских качеств гандболиста, специально-подготовительных упражнений, формирую-

щих двигательные умения и навыки технических и тактических действий гандболи-

ста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  и выполне-

ния упражнения для развития физических качеств гандболиста, умение выявлять и 

устранять ошибки при выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических 

элементов гандбола, применение и владение техническими и тактическими элемен-

тами в игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки  в 

гандболе, тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двига-

тельные умения и навыки технических и тактических действий гандболиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий, 

техники выполнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых  и 

командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

игры в гандбол, судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий гандболом  на укреп-

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств  и основ-

ных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, зна-

ние правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физи-

ческими упражнениями, и гандболом в частности; 

использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыха  и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности гандболистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здо-
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ровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений  с эталон-

ными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленностью, данные контроля динамики индивидуального фи-

зического развития и физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению но-

вых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролиро-

вать и анализировать эффективность этих занятий; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, 

технической и тактической подготовленности игроков в гандбол; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

 

 

 

Модуль «Дзюдо» 

Пояснительная записка модуля «Дзюдо» 

 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре  с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения  по различным видам спорта. 

Дзюдо является эффективным средством физического воспитания  и содей-

ствует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, их личностному  и профессиональному 

самоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие 

двигательных действий с использованием в учебном процессе всего арсенала физи-

ческих упражнений различной направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и 

дисциплине, взаимопониманию и состраданию, ответственности, достижению целей 

и взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в 

стрессовых ситуациях, а также достичь высокого внутреннего духовного развития. 

Целью изучение модуля «Дзюдо» является формирование  у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с исполь-

зованием средств входящих в термин «Дзюдо» (олимпийское, КАТА, КАТА-группа). 

Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма  их дви-

гательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-



452 
 

щихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных воз-

можностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях 

по дзюдо; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

дзюдо в частности; 

формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо»,  о его возможно-

стях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии  и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  и уме-

ниях в области физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки  для его са-

мореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими раз-

ную функциональную направленность, техническими действиями и приёмами вида 

спорта «дзюдо»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодей-

ствия и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного ин-

тереса к учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуаль-

ных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой  и спортом сред-

ствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучаю-

щихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми ви-

дами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образователь-

ных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, де-

ятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), участии в спортивных соревнованиях  и подготовке юношей к службе в Во-

оруженных Силах Российской Федерации. 

Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элемен-

тов дзюдо, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счёт ча-

сти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из пе-

речня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворе-

ние различных интересов обучающихся  ; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную ра-

боту с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая исполь-

зование учебных модулей по видам спорта. 

 

Содержание модуля «Дзюдо» 

 

1) Знания о дзюдо. 

История развития современной дзюдо в мире, в Российской Федерации,  в ре-

гионе. 

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций (меж-

дународные, российские), осуществляющих управление дзюдо. Борцовские клубы, их 

история и традиции. Известные отечественные и зарубежные борцы-дзюдоисты и 

тренеры. 

Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, всероссий-

ских, региональных).  

Требования безопасности при организации занятий дзюдо.  

Характерные травмы в борьбе дзюдо и мероприятия по их предупреждению.  

Занятия дзюдо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств.  

Словарь терминов, глоссарий и определений по дзюдо.  

Правила соревнований по дзюдо. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  по 

дзюдо в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо. Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий по дзюдо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводя-

щих, подготовительных и специальных упражнений.  

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.  

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма по-

сле физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца-дзюдоиста.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  для занятий 

дзюдо. Правила ухода за борцовским спортивным инвентарем  и оборудованием.  

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвиваю-

щие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов 

упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  и созави-

симого поведения. Антидопинговое поведение.  

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в дзюдо. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 
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Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки техни-

ческих и тактических действий борца-дзюдоиста.  

Технические приемы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне ос-

новного общего образования.  

Совершенствование элементов технических действий в партере: удержания, бо-

левые, удушающие приёмы, перевороты рычагом, перевороты переходом, перево-

роты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты про-

гибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания, вы-

ходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала 

дзюдо. Связки и комбинации технических действий  в партере. 

Совершенствование элементов технических действий в стойке: броски, со-

гласно классификационной системе Федерации дзюдо России (ФДР) – КЮ  и ДАН, 

защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала олимпийского 

дзюдо, КАТА, КАТА-группы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, 

тактика поединка; выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным 

соперником (угроза, вызов, захват, сковывание, повторная атака, двойной обман, об-

ратный вызов). 

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные по-

единки, игры с элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обу-

чающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии через достижения национальной сборной команды страны по дзюдо; 

и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах 

Европы и других международных соревнованиях; уважение государственных симво-

лов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите  на примере 

роли традиций и развития дзюдо в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования сред-

ствами дзюдо, профессиональных предпочтений в области физической культуры, 

спорта и общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы 

главных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней по дзюдо, 

отечественных и зарубежных борцовских клубов,  а также школьных спортивных 

клубов;  

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диа-

лог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать  для их достижения в 

учебной, тренировочной, досуговой, игровой  и соревновательной деятельности, су-

дейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 
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реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных си-

туациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой  и 

ответственной деятельности средствами дзюдо.   

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обу-

чающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов  в учебной, трени-

ровочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкуль-

турно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику  в различ-

ных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, трениро-

вочную, игровую и соревновательную деятельность по дзюдо;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правиль-

ность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  со 

сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, иг-

ровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы фи-

зических упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы  для тактических, 

игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  и за-

просы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 
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 При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обу-

чающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного дзюдо, её традиций, клубного движения 

по дзюдо в мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций  и фе-

дераций (международные, российские) по борьбе дзюдо, осуществляющих управле-

ние дзюдо; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении 

успехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных 

борцовских клубов на международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный ка-

лендарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать 

системы проведения соревнований по дзюдо, понимать структуру спортивных сорев-

нований и физкультурных мероприятий по борьбе дзюдо и её спортивным дисципли-

нам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, по-

вышения функциональных возможностей основных систем организма и развития фи-

зических качеств; характеристика способов повышения основных систем организма 

и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки 

по дзюдо с учётом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражнений для развития основных физических качеств, контро-

лировать и анализировать эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной 

и соревновательной деятельности, средства восстановления после физической 

нагрузки, способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания 

борца-дзюдоиста; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, 

применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях дзюдо; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различ-

ной целевой и функциональной направленности, используя средства дзюдо, приме-

нять их в игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений  и тех-

нических действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических при-

ёмов борцов-дзюдоистов и тактики ведения поединков в дзюдо; 

способность демонстрировать технику выполнения технических действий  и 

приемов, в сочетаниях с различными обманными движениями, применение изучен-

ных технических и тактических действий в учебной, игровой, досуговой, прикладной 

и соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, группо-

вых и командных действий в тактике нападения и защиты с учётом действий сопер-

ников, использование выгодных позиций и стандартных ситуаций,  а также умение 
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применять изученные тактические действия в учебной, игровой, прикладной, сорев-

новательной и досуговой деятельности. 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок  в двига-

тельной (технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализи-

ровать и находить способы устранения ошибок, умение проводить анализ собствен-

ных поединков и поединков соперников, выделять их слабые и сильные стороны и 

делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами дзюдо, 

применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий дзюдо, способ-

ность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (техниче-

ские требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий 

борьбой дзюдо, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  и сорев-

нований по дзюдо, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь 

при травмах и повреждениях во время занятий борьбой дзюдо; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  и 

досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни 

средствами дзюдо; 

владение навыками использования занятий дзюдо для организации индивиду-

ального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня фи-

зических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специаль-

ной и технической подготовке в дзюдо в соответствии с методикой, выявлять особен-

ности в приросте показателей физической и технической подготовленности, сравни-

вать их с возрастными стандартами физической  и технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  во 

время соревнований различного уровня по дзюдо в качестве зрителя, болельщика 

(«фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привы-

чек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»  и «анти-

допинг». 

 

Модуль «Футбол» 

Пояснительная записка модуля «Футбол» 

 

Футбол является эффективным средством физического воспитания, содей-

ствует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся  к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, их личностному  и профессиональному 

самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, прояв-

лять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры форми-

руется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – 
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командная игра, в которой каждому члену команды надо уметь выстраивать отноше-

ния с другими игроками. Психологический климат в команде играет определяющую 

роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность вырабо-

тать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание находить 

общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся все-

стороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, совершен-

ствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физиче-

ское развитие. 

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, осво-

ения технической и тактической стороны игры как для мальчиков,  так и для девочек, 

повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у 

обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий. 

Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование  у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового 

образа жизни через занятия физической культурой  и спортом с использованием 

средств вида спорта «футбол». 

Задачами изучения модуля «Футбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма  их двигательной 

активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «футбол»,  его возможно-

стях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии  и физической 

подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возмож-

ностей организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психо-

логического и социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения 

средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей  и кор-

ригирующей направленности посредством освоения технических действий  в фут-

боле; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных по-

нятиях и современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях  в 

процессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим дей-

ствиям в футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности и при организации самостоятельных занятий  по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаи-

модействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физи-

ческой культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обуча-

ющихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в 

школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию  в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
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Место и роль модуля «Футбол». 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в результате 

обучения и формирования новых двигательных действий средствами футбола,  их 

использования в прикладных целях для увеличения объема двигательной активности 

и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержа-

тельных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным  и спортивным иг-

рам, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подго-

товке обучающихся к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участию  в спортивных мероприятиях.  

Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных 

элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся 

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счёт ча-

сти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из пе-

речня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворе-

ние различных интересов обучающихся  ; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную ра-

боту с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов. 

 

Содержание модуля «Футбол» 

 

1) Знания о футболе. 

Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, Рос-

сии, Европе, мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции. 

Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, 

роль и обязанности судейской бригады. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  в 

футболе. Структура управления в профессиональных футбольных клубах, направле-

ния деятельности. 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  при за-

нятиях футболом. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  по фут-

болу. Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по фут-

болу в качестве зрителя или болельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения 
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травм и методы их устранения. 

Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. Антидопинговое 

поведение.  

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятий  на 

развитие физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоя-

тельных занятий футболом. 

Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальной 

направленности. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. 

Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления орга-

низма после физической нагрузки. Способы индивидуального регулирования физи-

ческой нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состоя-

ния. 

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболом  и 

соревновательной деятельности. 

Системы проведения и судейство соревнований по футболу. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации  во 

время занятий футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов  и спо-

собы их устранения. Основы анализа собственной игры и игры команды соперников. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств (ловко-

сти, гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей)  и упраж-

нения на частоту движений ног. 

Индивидуальные технические действия с мячом:  

ведение мяча ногой различными способами – с изменением скорости  и направ-

ления движения, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мя-

чом, обманные движения «финты», удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью 

подъема, с переводом в стороны; 

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъ-

ема, средней частью подъема и внешней частью подъема; 

удар по мячу головой – серединой лба; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, 

«уход» в сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой; 

отбор мяча – выбиванием, перехватом. 

Вбрасывание мяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические 

действия (в процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра  в 

футбол по упрощенным правилам. 

Учебные игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности 

обучающихся в футболе.  
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Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность  к 

служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития футбола  в 

современном обществе, в Российской Федерации; 

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных 

футбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отече-

ственных и зарубежных футбольных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры  и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечело-

веческой культуры средствами футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельно-

сти; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской 

практике;  

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов средствами футбола как условие успешной профессиональ-

ной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкуль-

турно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различ-

ных ситуациях;  

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую  и соревно-

вательную деятельность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе иг-

ровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции дру-

гих участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
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умение ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обу-

чающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организа-

ций и (или) федераций, осуществляющих управление футболом в России, Европе и 

мире (РФС, УЕФА, ФИФА), а также современные тенденции развития футбола; 

умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнований  и 

массовых мероприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных воз-

растных групп и категорий участников; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки 

по футболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражнений для развития основных физических качеств, контро-

лировать и анализировать эффективность этих занятий; 

умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной  и сорев-

новательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, спо-

собы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физиче-

ского развития и функционального состояния; 

умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой сорев-

новательной и досуговой деятельности; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки 

по футболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражнений для развития специальных физических качеств фут-

болиста; 

знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга  в фут-

боле, стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола в об-

ласти физической культуры и спорта; 

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повыше-

ния функциональных возможностей основных систем организма и развития физиче-

ских качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) де-

ятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить спо-

собы устранения ошибок, проводить анализ собственной игры и игры команды со-

перников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, пси-

хическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной фи-

зической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности 

при занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, фор-

мирующие двигательные умения и навыки тактических приемов футболиста  и так-

тики футбола; 
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способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу го-

ловой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники пере-

движения с техникой владения мячом, различных обманных движений («финты»), от-

бора и вбрасывания мяча, применение изученных технических действий в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подго-

товке футболистов, характеристика основных показателей развития физических ка-

честв и состояния здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнова-

ний различного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, му-

ниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях,  а также примене-

ние правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, спо-

собность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (тех-

нические требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных заня-

тий футболом, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  и сорев-

нований по футболу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь  при 

травмах и повреждениях во время занятий футболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  и 

досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни 

средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной  и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, 

способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня фи-

зического развития и функционального состояния. 

 

Модуль «Лапта» 

 

Пояснительная записка модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре  с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения  по различным видам спорта. 

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр.  В настоя-

щее время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно зани-

маться с дошкольного возраста и продолжать эту деятельность  на протяжении мно-

гих лет жизни.  

Лапта является универсальным средством физического воспитания  и 

способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей.  В 

образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному развитию  у 

обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системы 
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растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической 

доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется 

больших средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря.  Эту 

игру можно организовать для мальчиков и девочек, как в зале,  так и на открытом 

воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств 

обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности, 

развития морально-волевых качеств, а также способствует формированию комплекса 

психофизиологических свойств организма. Игровой процесс обеспечивает развитие 

образовательного потенциала личности,  ее индивидуальности, творческого 

отношения к деятельности. 

Целью изучения модуля «Лапта» является формирование  у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств вида спорта лапта. 

Задачами изучения модуля «Лапта» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности  на 

занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

лапты в частности; 

формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении  в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях  и умениях 

в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для 

его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 
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физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным  и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и участии в спортивных мероприятиях. 

Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных 

элементов лапты, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся  (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей,  в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта. 

Содержание модуля «Лапта» 

 

1) Знания о лапте. 

История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту  и 

тренеры. Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты  в 

Единой всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по 

лапте, как общественных организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры  в 

современной лапте. Официальные правила соревнований по лапте. Характеристика 

вида спорта лапта и особенности мини-лапты. 

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, 

решительности, настойчивости, этических норм поведения). 

Амплуа полевых игроков при игре в лапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы 

игроки в лапту и мероприятия по их предупреждению Режим дня  при занятиях 

лаптой. Правила личной гигиены во время занятий лаптой. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств 

игроков в лапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры 

«лапта». 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  на 

организм человека и его здоровье; 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения  для 
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развития определённых физических качеств и последовательность  их выполнения, 

дозировка нагрузки. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием 

здоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса  и 

телосложения. 

Личный «Дневник развития и здоровья». Правильное сбалансированное 

питание игроков в лапту. 

Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  для занятий 

лаптой. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных 

комплексов упражнений различной направленности. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности игроков  в 

лапту; 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки. 

Совершенствование технических приемов и тактических действий по лапте, 

изученных на уровне основного общего образования. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, свечой. 

Стойки перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, 

прыжки, остановки и падения, приемы, позволяющие избежать осаливания  и 

самоосаливания, навыки переосаливания (ответное осаливание). Удары битой  по 

мячу способом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары. Подача мяча.  

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: 

высоко, низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. 

Техника осаливания неподвижного игрока, и бегущего в одном направлении,  с 

изменениями направлений. Осаливание движущегося игрока. Осаливание  с 

ближнего расстояния. Бросок способом сверху, сбоку. 

Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении: 

индивидуальные действия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, 

сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и по центру). Действия 

перебежчика, которого осаливает противник, в случае, когда партнеры приносят 

своей команде очки. Действия нападающего при выносе мяча защитником за линию 

дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего при ошибках защитников 

(неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действия 

нападающего находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия нападающего 

при осаливании, самоосаливании, переосаливании.  

Групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,  при 
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стандартных положениях), групповые перебежки после удара за линию дома, 

взаимодействие бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких, 

находящихся в пригороде), взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбоку  и 

перебежчиков, находящихся за линией кона.  

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  при 

организации атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение и 

взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций  в атаке. 

Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия: выбор 

места для ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»).  

Действия защитника при:  

пропуске мяча, летящего в его сторону;  

страховке своих партнеров при ударе сверху;  

выборе места для того, чтобы осалить перебежчика;  

выборе места для получения мяча от партнера; 

переосаливании (обратном осаливании);  

расположении нападающих в пригороде и за линией кона;  

перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию дома. 

Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие наиболее 

выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным способом  в зависимости от 

игровой обстановки.  

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе 

соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. 

Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. 

Правильный выбор позиции и страховки при организации противодействия 

атакующим комбинациям. Организация противодействия различным комбинациям. 

Создания численного превосходства в обороне. Командные взаимодействия: 

расположение и взаимодействие игроков при организации оборонительных действий 

в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки), 

расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в 

защите, расположение и взаимодействие игроков при игре в неравно численных 

составах в и (игра в численном меньшинстве). 

Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологические 

качества, психологическая устойчивость, психофизиологические функции, 

самовнушение, аутогенная тренировка, релаксация. 

Учебные игры в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность  к 

служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития лапты  в 

современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы 

главных организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивации  и 
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осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами лапты 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами лапты; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать  для 

их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой  и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду спорта 

«лапта»; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов средствами лапты как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, 

судейской практике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности средствами лапты; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты  и 

составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать 

успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
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индивидуального здоровья; 

знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов 

судьи;  

демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация 

тактических действий игроков в лапту;  

использование средств и методов совершенствования технических приемов  и 

тактических действий игроков в лапту; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий игроков  в лапту; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

игры в лапту, судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий лапты на укрепление 

здоровья, установление связи между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание 

правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий 

физическими упражнениями, и лаптой в частности; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средств лапты, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, 

технической и тактической подготовленности игроков в лапту; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

 

10 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Физическая 

культура как со-

циальное явле-

ние 

 5     

1.2 
Физическая 

культура как 
 3     
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средство укреп-

ления здоровья 

человека 

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 

Физкультурно-

оздоровитель-

ные мероприя-

тия в условиях 

активного от-

дыха и досуга 

 10     

Итого по разделу  10   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 6     

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Модуль 

«Спортивные 

игры». Футбол 

 10     

2.2 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Баскетбол 

 10     

2.3 

Модуль 

«Спортивные 

игры». Волейбол 

 12     

Итого по разделу  32   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 

Модуль 

«Плавательная 

подготовка» 

 12     

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 
Спортивная 

подготовка 
 16     

4.2 

Базовая 

физическая 

подготовка 

 18     
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Итого  34   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   

 

11 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Здоровый образ 

жизни современ-

ного человека 

 6     

1.2 

Профилактика 

травматизма и 

оказание перо-

вой помощи во 

время занятий 

физической 

культурой 

 4     

Итого по разделу  10   

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 

Современные 

оздоровитель-

ные методы и 

процедуры в ре-

жиме здорового 

образа жизни 

 6     

2.2 

Самостоятель-

ная подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований ком-

плекса «Готов к 

труду и обо-

роне» 

 2     

Итого по разделу  8   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 6     

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Модуль 

«Спортивные 

игры». Футбол 

 10     

2.2 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Баскетбол 

 10     

2.3 

Модуль 

«Спортивные 

игры». Волейбол 

 12     

Итого по разделу  32   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 

Модуль 

«Атлетические 

единоборства» 

 12     

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 
Спортивная 

подготовка 
 16     

4.2 

Базовая 

физическая 

подготовка 

 18     

Итого  34   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   

 

 

2.2.19. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности»  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности») (далее соответственно – программа по ОБЖ, ОБЖ) включает пояс-

нительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы ОБЖ и и тематическое планирование в соответствие с требованием ФГОС 

СОО к структуре рабочей программы.  
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Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

ОБЖ базового уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, представлен-

ных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, Концепции препо-

давания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусмат-

ривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность при-

обретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопас-

ности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; по-

могает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последова-

тельного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, 

чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группо-

вого безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и 

угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа по ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в 

формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образова-

ния; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопас-

ности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно пред-

ставлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных моду-

лей (тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения 

предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования. 

Вариант 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 
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Вариант 2. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обще-

стве». 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспече-

нии безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опас-

ность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерак-

тивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёр-

ных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образователь-

ной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные 

образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практиче-

ские действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост воен-

ной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распростране-

ние идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологиче-

ских условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого чело-

века, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой без-

опасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого чело-

века. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное обра-

зование 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 образо-

вательного процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами в об-

ласти безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации1, 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
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Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года2, 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»3. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические ком-

поненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобре-

тение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержан-

ных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинар-

ный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гу-

манитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать це-

лостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до гло-

бальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников постро-

ение модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопас-

ности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распо-

знавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоя-

тельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести 

себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспи-

танию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечи-

вать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и гос-

ударства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является форми-

рование 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 повсе-

дневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрез-

вычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание зна-

чимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

                                                           
2 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года». 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
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обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. 

Конкретное наполнение модулей может быть учитель-предметник корректи-

рует и конкретизирует с учётом региональных (географических, социальных, этниче-

ских и других), а также бытовых и других местных особенностей. 

 

Содержание обучения 

 

Вариант № 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения 

в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную де-

ятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противо-

действия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и 

его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры без-

опасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, 

носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или не-

сколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения 

для пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрут-

ном такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транс-

порте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административ-

ная и уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и 

её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установлен-

ные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за наруше-

ние Правил дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздуш-

ном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 
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поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязан-

ности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства быто-

вой химии. Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных систе-

мах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности 

в социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, администра-

тивная и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финан-

совая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответствен-

ность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении по-

купок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникно-

вения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы 

самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе 

возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в 

случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения кон-

фликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия 

буллингу и проявлению насилия. 

 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические наци-

ональные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к 

обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 

результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной 

службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образова-

тельных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего об-

щего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Состав-

ные части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные 

виды спорта. Спортивная подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения националь-

ной безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. По-

беда в Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского 

Союза в 1946–1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 

г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 
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Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические националь-

ные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Рос-

сийской Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия 

ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Во-

оружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружён-

ных Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершен-

ствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Тре-

бования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны об-

ладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военно-

служащие, находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ор-

дена Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за 

особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской ча-

сти и приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вру-

чение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Россий-

ской Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в во-

енное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 

освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на воен-

ную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную 

службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
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Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации за-

щиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и 

личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и террито-

риальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС Рос-

сии. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населе-

ния в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Ре-

жимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обо-

роне в общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам 

гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиа-

ционного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически 

опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, воз-

никающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и её 

виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование ме-

дицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защит-

ные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооруже-

ниях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне пораже-

ния. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выпол-

нения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного пове-

дения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные сред-

ства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологиче-

ские, метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и пре-

дупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые 

приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Быто-

вые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологи-

ческой чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 

информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его 
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упаковки. 

 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстре-

мистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Тер-

роризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельно-

сти. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикаль-

ные сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не по-

пасть в сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической де-

ятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Наци-

ональный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные за-

дачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 

уровня террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, которые принимаются в соответствии с установленным 

уровнем террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руко-

водителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведе-

ния контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстре-

мистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мо-

тивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Тех-

нологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы про-

тиводействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Фор-

мирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником 

или жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам 

– опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую органи-

зацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаруже-

ние подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное 

устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в за-

ложники. 

 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Гос-
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ударственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирова-

ния у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здоро-

вого образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нор-

мативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здоро-

вого образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. 

Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа 

жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на ре-

продуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого чело-

века и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые ос-

новы государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обо-

роту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасно-

сти. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веще-

ствами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилак-

тика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального 

негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профи-

лактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпиде-

миологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогресси-

рования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неин-

фекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфек-

ционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Ис-

точник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникнове-

нии биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае 

сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Пра-

вила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоро-

вью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова 

скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадав-

шего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам 

из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 
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Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная не-

достаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при трав-

мах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения 

наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотече-

ний. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь 

при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрени-

ями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препара-

тами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психо-

активными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строе-

вая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). 

Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострел-

кового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный 

окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтру-

ющий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табель-

ные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различ-

ные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

 

Вариант № 2. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обще-

стве». 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение 

культуры безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» 

(угроза), «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация». 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей 

среды. Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, 

приводить примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о по-

нятии «виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 
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Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить при-

меры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, гос-

ударства.  

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой ча-

сти жизни современного человека и общества. 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуа-

циях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении 

покупок в Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок дей-

ствий при возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотече-

ниях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстрен-

ными службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать поря-

док проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в 

жилых помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий 

при угрозе или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности, правилах действий пожарных расчётов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области по-

жарной безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъ-

езд; лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для 

выгула собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и 

порядок действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними. 

 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пасса-

жира, водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные 

условия (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с исполь-

зованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 
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Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного ха-

рактера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; 

при опасности возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опас-

ности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического 

акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий 

при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совер-

шения террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при воз-

никновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, соверше-

ния террористического акта, действий криминального характера). 

 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (воз-

никновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, ко-

гда потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных об-

щественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструк-

ций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; 

на водоёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных 

и современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.  

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (спо-

собах сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и пере-

охлаждения; правилах поведения при встрече с дикими животными). 
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Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отмо-

рожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного ха-

рактера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных 

пожаров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, воз-

можных последствиях и способах их смягчения.  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смяг-

чения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического харак-

тера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического харак-

тера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смяг-

чения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического харак-

тера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического харак-

тера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смяг-

чения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического ха-

рактера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического ха-

рактера. 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности 

человека на экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе.  

Разумно пользоваться природными богатствами. 

 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ 

жизни», «лечение», «профилактика». 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового об-

раза жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распро-

странения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекцион-

ных заболеваний.  

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме 

действия вакцины. 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 

Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. 

Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить при-

меры заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от 

которых вакцины пока не созданы. 
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Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболева-

ниях.  

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, он-

кологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболе-

ваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова 

скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, 

эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благо-

получие». Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия 

и факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, 

роли инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психи-

ческого развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуа-

ции, злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психиче-

ское здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицин-

ская помощь». 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой 

помощи, алгоритм первой помощи.  

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать 

порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «слож-

ные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая по-

мощь при нескольких травмах одновременно). 

 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», 

«малая группа».  

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и обще-

ния в группе.  

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в 

спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфлик-

тов. Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.  

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 
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межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению 

насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воз-

действие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различ-

ные манипулятивные приёмы. Иметь представление о современных формах манипу-

ляций, в том числе с применением цифровых технологий или с использованием де-

структивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических кримина-

листических схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации про-

странства для «здорового» общения внутри различных групп и коллективов.  

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от де-

структивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших груп-

пах. Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; 

внушение; подражание).  

 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».  

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного 

влияния цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы ра-

боты. Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств 

и программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в 

цифровой среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного кон-

тента в цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. 

Знать правила профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сооб-

щества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии про-

верки достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные при-

знаки манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и рас-

пространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и 
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изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правона-

рушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. При-

водить примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и об-

щества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терро-

ризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую дея-

тельность, знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозритель-

ных предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и 

попытке захвата заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде транс-

портного средства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористиче-

ской операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать струк-

туру общегосударственной системы противодействия терроризму. 

 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспече-

нии безопасности жизни и здоровья населения». 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне 

страны, борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».  

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной без-

опасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасно-

сти. 
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Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 

безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры. 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способ-

ствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внут-

ренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопас-

ного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведе-

ния, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному 

наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответ-

ственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрез-

вычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятель-

ности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государ-

ства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма 

и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении без-

опасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организа-

ций и институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной без-

опасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости 
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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, историче-

скому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружён-

ных Сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения без-

опасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждён-

ность и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответствен-

ного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и гос-

ударства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готов-

ность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникно-

вения 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 добровольче-

ства; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизне-

деятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и без-

опасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню разви-

тия общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в тех-

нических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, со-

временной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопас-

ного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно дей-

ствовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в 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; 
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7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопас-

ности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, об-

щества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе со-

блюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-

ствий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-

муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анали-

зировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравне-

ния и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 

выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситу-

ации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных крите-

риев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных по-

следствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения позна-

вательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информа-

ции, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



492 
 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, 

его преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том 

числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 

идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом уста-

новленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реаль-

ным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повсе-

дневной 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 реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач 

в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 

навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа раз-

личных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий ин-

формационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их пред-

ставления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие право-

вым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуника-

цию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значе-

ние социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; без-

опасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использова-

нием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 
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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 ответ-

ственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе лич-

ных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других пред-

метных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контроли-

ровать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуа-

ции, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности кон-

троля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих инте-

ресов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распре-

делять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат 

по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего об-

щего образования  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся ак-

тивной 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 существую-

щих проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспе-

чивать: 
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1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов 

их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в раз-

личных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опас-

ных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорож-

ного движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; 

знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на прак-

тике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуа-

циях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение приме-

нять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природ-

ного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания пер-

вой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформирован-

ность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического 

и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о не-

обходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального харак-

тера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформиро-

ванность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение приме-

нять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязан-

ности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли госу-

дарства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экс-

тремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание по-

рядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание 

порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении 

террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угро-

зах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ 
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обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области 

гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован-

ность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении без-

опасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посред-

ством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

ОБЖ. 

*Образовательная организация вправе самостоятельно определять последова-

тельность для освоения обучающимися модулей ОБЖ 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности»  

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены 

под соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе сред-

него  общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет про-

писано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учи-

теля» на основании распределённых часов по учебному плану на текущий учебный 

год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего 

общего образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответ-

ствие требованиям обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает 

в себя следующие структурные компоненты: 

 

Вариант № 1 

 

10 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности" 

1.1 
Культура 

безопасности 
 2     
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жизнедеятельност

и населения 

1.2 

Опасности вовле-

чения молодёжи в 

противозаконную 

и антиобществен-

ную деятельность 

 2     

1.3 
Безопасность на 

транспорте 
 1     

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Модуль "Основы обороны государства" 

2.1 

Правовые основы 

подготовки граж-

дан к военной 

службе 

 4     

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Модуль "Военно-профессиональная деятельность" 

3.1 
Выбор воинской 

профессии 
 3     

3.2 

Воинские сим-

волы, традиции и 

ритуалы в Воору-

жённых Силах 

Российской Феде-

рации 

 3     

Итого по разделу  6   

Раздел 4. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций" 

4.1 

Организация за-

щиты населения 

от опасных и чрез-

вычайных ситуа-

ций 

 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Модуль "Безопасность в природной среде и экологическая безопас-

ность" 

5.1 

Основные правила 

безопасного пове-

дения на природе 

и экологическая 

безопасность 

 4     

Итого по разделу  4   
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Раздел 6. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

6.1 

Экстремизм и тер-

роризм - угрозы 

обществу и каж-

дому человеку 

 2     

6.2 

Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 7. Модуль "Основы здорового образа жизни" 

7.1 

Здоровый образ 

жизни как сред-

ство обеспечения 

благополучия лич-

ности 

 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 8. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи" 

8.1 

Освоение основ 

медицинских 

знаний 

 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 9. Модуль "Элементы начальной военной подготовки" 

9.1 
Основы военной 

службы 
 4     

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

 11 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности" 

1.1 

Безопасное пове-

дение на различ-

ных видах транс-

порта 

 3     
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1.2 

Безопасное пове-

дение в бытовых 

ситуациях 

 2     

1.3 

Информационна

я и финансовая 

безопасность 

 2     

1.4 

Безопасное пове-

дение в обще-

ственных местах 

 2     

1.5 
Безопасность в 

социуме 
 2     

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций" 

2.1 

Система 

государственной 

защиты 

населения 

 2     

2.2 
Гражданская 

оборона 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

3.1 

Экстремизм и 

терроризм на со-

временном этапе 

 2     

3.2 

Борьба с угрозой 

экстремистской 

и террористиче-

ской опасности 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Модуль "Основы здорового образа жизни" 

4.1 

Наркотизм - одна 

из главных угроз 

общественному 

здоровью 

 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи" 

5.1 

Первая помощь и 

правила её оказа-

ния 

 3     

Итого по разделу  3   



499 
 

Раздел 6. Модуль "Основы обороны государства" 

6.1 

Вооружённые 

Силы Россий-

ской Федерации 

- гарант обеспе-

чения нацио-

нальной безопас-

ности Россий-

ской Федерации 

 8     

Итого по разделу  8   

Раздел 7. Модуль "Военно-профессиональная деятельность" 

7.1 
Основы военной 

службы 
 2     

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

Вариант № 2 

10 КЛАСС 

  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Модуль "Куль-

тура безопасно-

сти жизнедея-

тельности в со-

временном об-

ществе" 

 2     

2 

Модуль 

"Безопасность в 

быту" 

 6     

3 

Модуль 

"Безопасность 

на транспорте" 

 6     

4 

Модуль "Без-

опасность в об-

щественных ме-

стах" 

 6     
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5 

Модуль "Без-

опасность в при-

родной среде" 

 7     

6 

Модуль "Здоро-

вье и как его со-

хранить. 

Основы 

медицинских 

знаний" 

 7     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

 11 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Модуль "Здоро-

вье и как его со-

хранить. 

Основы 

медицинских 

знаний" 

 2     

2 

Модуль 

"Безопасность в 

социуме" 

 8     

3 

Модуль "Без-

опасность в ин-

формационном 

пространстве" 

 8     

4 

Модуль "Ос-

новы противо-

действия экстре-

мизму и терро-

ризму" 

 6     

5 

Модуль "Взаи-

модействие лич-

ности, общества 

и государства в 

обеспечении 

 10     
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безопасности 

жизни и здоро-

вья населения" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

Рабочие программы учебных курсов, учебных модулей (в том числе внеуроч-

ной деятельности) из части, формируемой участниками образовательных отношений 

в Приложении 2 к ООП СОО. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

2.3.1. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «МетодШкола» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации и Конституции Чечен-

ской Республики. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание вос-

питания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучаю-

щихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответ-

ствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Ро-

дины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 
 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие лич-

ности, создание условий для самоопределения и социализации на основе традицион-

ных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патрио-

тизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, вы-

соких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета ду-

ховного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколе-

ний, единства народов России), а также принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 



502 
 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-истори-

ческого, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с уче-

том принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совмест-

ной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивное, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания 

 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобре-

тать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Феде-

рации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского национального исторического сознания, рос-

сийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосер-

дия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков. 
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Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здо-

рового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способ-

ностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудя-

щимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нрав-

ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся резуль-

татов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологиче-

ской культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качествен-

ного образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориен-

тиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение ко-

торых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выпол-

нения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституци-

ональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного про-

странства. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования: 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъек-

том тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответ-

ственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просве-

щения, сформированного российского национального исторического сознания; 
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проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно от-

стаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохра-

нять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

и правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации  по со-

циальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстре-

мизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности  (в учени-

ческом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриоти-

ческих и другие объединениях, акциях, программах). 

 

Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, привержен-

ность к родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федера-

ции, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому  и культур-

ному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране – России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, под-

держивающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценно-

стям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, кон-

фессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе ми-

ровоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этниче-

ских групп, религий народов России, их национальному достоинству  и религиозным 

чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межре-

лигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог  с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских тради-

ционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины  и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности; 
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обладающий сформированными представлениями о ценности и значении  в оте-

чественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстриру-

ющий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, рос-

сийского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоци-

онального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий крити-

чески оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценно-

стей, традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию твор-

ческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного 

быта. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе без-

опасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую актив-

ность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий  и пропаган-

дирующий безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (ку-

рения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктив-

ного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда  для физического 

и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоцио-

нального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям  в общении, 

в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые дости-

жения российского народа; 
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проявляющий способность к творческому созидательному социально значи-

мому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе пред-

принимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида  в се-

мье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской 

Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образо-

вания, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых от-

ношений, самообразования и профессиональной самоподготовки  в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном об-

ществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребно-

стей своей семьи, общества. 

 

Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу,  в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, береж-

ливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий  в его приобретении другими 

людьми. 

 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных обла-

стях с учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достиже-

ниях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, соци-

ально-экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления  и системати-

зации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях по-

знания, исследовательской деятельности. 

 

2.3.2. Содержательный раздел. 

 

Уклад образовательной организации. 



507 
 

 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» функционирует с 1989 года и является средней 

общеобразовательной школой, обучение в которой осуществляется по трем уровням 

образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование).  

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» сегодня – это 41 класс-комплектов, где обучается 

1215 учащихся. В школе работает 49  учителя, средний возраст которых составляет 

35 лет. Среди учителей: 

«Заслуженный учитель» - 0 чел. 

«Почётный учитель» - 0 чел. 

«Отличник народного просвещения» -0 чел. 

Имеют Почётную грамоту Министерства образования и науки Чеченской Рес-

публики - 20 чел. 

Имеют Почётную грамоту Министерства просвещения Российской Федера-

ции» - 4 чел. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 4 чел. 

Имеют первую квалификационную категорию - 0 чел. 

Школа расположена в благоустроенном районе города с развитой инфраструкту-

рой.   

Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и 

спорта, здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений 

нацелена на формирование законопослушного, активного, здорового гражданина 

страны. Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет школе 

выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями через организацию 

тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуе-

мой в школе воспитательной работы. 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность уча-

щихся способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать 

учащихся к организации и проведению различных мероприятий, что повышает каче-

ство и уровень их проведения. Показателем высокой социальной активности уча-

щихся является деятельность школьного парламента. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный про-

цесс в школе, являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать уча-

щихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной дея-

тельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечиваю-

щие педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

 педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современ-

ные формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие актив-

ную гражданскую позицию. 

Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее 

насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия всех участников об-
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разовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей направ-

лен на укрепление общешкольного коллектива, органов детского самоуправления 

ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализу-

ется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоро-

вья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», 

«Выборы лидера ученического самоуправления», «Праздник 8 Марта», «День защит-

ника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Конкурс песен о Великой Победе», «День По-

беды», экологические акции и субботники («Сады Победы», «Сдай макулатуру). 

«Спаси дерево», «Каждой пичужке по кормушке», «Покормите птиц зимой»), меро-

приятия, посвященные Дню города, спортивные мероприятия, праздник Последнего 

звонка, проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических единых класс-

ных часов, недели профориентации, работа обучающихся в «Совете актива», работа 

школьных отрядов: волонтерского отряда «Патриоты»,  отряда ЮИД , юнармейского 

отряда, работа социально-психологической службы, профилактические мероприятия, 

библиотечные уроки, музейные уроки,  участие в проектах и Днях единых действий 

РДДМ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых де-

лах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что способ-

ствует развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, 

гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, созна-

тельного отношения к труду. 

Приоритетом воспитательной работы школы является патриотическое воспита-

ние, уклад школьной жизни основан на духовно-нравственных традициях и поэтому 

в школе организованы объединения патриотической направленности.  

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной дея-

тельности представлены в соответствующих модулях. 

 

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 

 Префектура Шалинского района; 

 ЦРБ г. Шали 

 ПДН Шалинского района; 

 ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Шалинскому району; 

 ГБУ «Центр занятности населения Шалинского района»; 

 Спортивный клуб «Патриот» 

 

Основные традиции воспитания в школе: 

 

- создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучаю-

щихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, вклю-

чение в деятельность РДШ; и т.д. 

 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие 

основу воспитательной системы школы: 

 Акции, посвящённые значимым датам страны. 
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 Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшекласс-

ники. 

Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических актив-

ностей: «Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя позитива», 

«Неделя российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел» и т.д. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, пред-

ставляются по модулям и реализуются посредством календарного плана воспитатель-

ной работы на текущий учебный год. 

В соответствии с федеральной рабочей программой воспитания структура Ра-

бочей программы воспитания школы в обязательном (инвариантном) порядке 

(п.170.3.2.2 ФОП НОО, п.166.3.2.2 ФОП ООО и п.130.3.2.2 ФОП СОО) включает 11 

модулей: 

Модуль 1. «Урочная деятельность» 

Модуль 2. «Внеурочная деятельность» 

Модуль 3. «Классное руководство» 

Модуль 4. «Основные школьные дела» 

Модуль 5. «Внешкольные мероприятия» 

Модуль 6. «Организация предметно-пространственной среды» 

Модуль 7.  «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Модуль 8.  «Самоуправление» 

Модуль 9. «Профилактика и безопасность» 

Модуль 10. «Социальное партнёрство» 

Модуль 11. «Профориентация» 

 Руководствуясь пунктами 170.3.2.2. ФОП НОО утверждённой приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 18 мая 2023 года №372, п.166.3.2.2 

ФОП ООО, утверждённой приказом Министерства образования Российской Федера-

ции от 18 мая 2023 года №370,  п.130.3.2.2 ФОП СОО, утверждённой приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 18 мая 2023 года №371  и с учётом 

региональной политики Чеченской Республики по реализации Единой концепции ду-

ховно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики, утверждённой Главой Чеченской Республики Р.А.Кадыровым от 05 ок-

тября 2021 года № 177 в Рабочую программу воспитания школы и календарный план 

воспитательной работы на уровне начального общего образования был дополнен ва-

риативным 12 модулем, Модуль «Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения Чеченской Республики».  

Таким образом последовательность модулей в календарном плане воспита-

тельной работы расположена в соответствующей значимости в воспитательной дея-

тельности школы в следующем порядке: 

 

МОДУЛЬ 1. Урочная деятельность 

        Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
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-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, моду-

лей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тема-

тического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами вос-

питания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных 

культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной куль-

туры народов России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся 

учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и куль-

турными потребностями;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мне-

ния, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, ли-

цам;  

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрыва-

ются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию, игровых методик;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила об-

щения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление 

и поддержка доброжелательной атмосферы;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индиви-

дуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самосто-

ятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собствен-

ных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки зрения. 

МОДУЛЬ 2. Внеурочная деятельность 

       Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществля-

ется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматри-

вает:  

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализа-

ции, развития способностей в разных сферах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общно-

стей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями 
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и доверительными отношениями; 

-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, само-

стоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-пат-

риотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направ-

ленности (работа отряда Юнармиии, волонтерского отряда, проект «Киноуроки в 

школах России», 

- Всероссийский проект «Разговор о важном», уроки мужества.  

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным куль-

турам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России;  

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветитель-

ской направленности  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осу-

ществляется в рамках, следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, крае-

ведческой, историко-культурной, направленности;  

-духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиоз-

ным культурам народов России, духовно-историческому краеведению;  

-познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленно-

сти;  

-экологической, природоохранной направленности;  

-художественной, эстетической направленности в области искусств, художе-

ственного творчества разных видов и жанров;  

-туристско-краеведческой направленности;  

-оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Вышепредставленные курсы внеурочной деятельности ежегодно на начало 

учебного года выбираются по согласованию с родителями (законными представите-

лями) участниками образовательных отношений и отражаются в плане внеурочной 

деятельности на текущий учебный год в ООП.          

 

МОДУЛЬ 3. Классное руководство 

 

     Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусмат-

ривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной темати-

ческой направленности (проект «Взгляд в будущее», «уроки Мужества»);  

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах мероприятиях («День знаний», «Последний звонок», конкурсы, 

викторины, творческие вставки и другое), оказание необходимой помощи обучаю-

щимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
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совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребно-

стями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять дове-

рительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы пове-

дения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рож-

дения обучающихся, классные вечера, посвященные «Дню 8 Марта», «Дню защит-

ника Отечества», командная игра «Что? Где? Когда?»  и другое; 

-внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых пе-

дагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через част-

ные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфо-

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспи-

тания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающи-

мися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, инте-

грацию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 

и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирова-

ние родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, 

учителями;  

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучаю-

щихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

школе; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 
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МОДУЛЬ 4. Основные школьные дела 

 

        Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-

сматривает общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, связан-

ные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы:  

Сентябрь: День знаний; День окончания Второй мировой войны, День солидар-

ности в борьбе с терроризмом, Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: Международный день пожилых людей; День Учителя; День памяти 

жертв политических репрессий, День защиты животных, День отца. 

Ноябрь: День народного единства. 

Декабрь: Международный день инвалидов; Битва за Москву; Международный 

день добровольцев; День Александра Невского; День Героев Отечества; День прав 

человека; День Конституции Российской Федерации; День спасателя. 

Январь: Новый год; День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: Месячник военно- патриотического воспитания; День воинской славы 

России; День русской науки; Международный день родного языка;  

День защитника Отечества.  

Март: Международный женский день; День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: День космонавтики; День памяти о геноциде советского народа наци-

стами и их пособниками в годы ВОВ. 

Май: Праздник Весны и Труда; 

День Победы; День славянской письменности и культуры. 

Июнь: Международный день защиты детей; День России; День памяти и 

скорби;  

Июль: День семьи, любви и верности. 

Август: День Государственного флага Российской Федерации; День воинской 

славы России. 

Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире: 

- «Флаги России», «Окна России», «Бессмертный полк», «День памяти», «Бло-

кадный хлеб»;  

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, перехо-

дом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых со-

циальных статусов в общеобразовательной организации, обществе («Первый зво-

нок», «Последний звонок», «Прощание с Азбукой»);  

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной органи-

зации, своей местности (торжественная линейка на начало учебного года и оконча-

ние); 

- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обу-

чающимися и педагогами, комплексы дел благотворительной, экологической, патри-

отической, трудовой направленности (Ветеран рядом, Имя Героя, «Волонтер»);  
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- проводимые для жителей и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей (смотр «Строя и песни», посвященного Дню Победы);  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, деко-

раторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел (День самоуправления). 

      Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми.  При необходимости коррекция 

поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

МОДУЛЬ 5. Внешкольные мероприятия 

  

    Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать:  

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с со-

циальными партнёрами школы («День Памяти», акция «Бессмертный пол» шествие, 

посвященное Дню Победы, реквием «Память», акция «Георгиевская лента», темати-

ческие концертные программы, экскурсии в библиотеку);  

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, ор-

ганизуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам (проектная деятельность);  

-экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными руково-

дителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке меро-

приятия (экскурсии по музеям, паркам города, музей имени А-Х.Кадырова);  

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующа-

яся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмо-

сферой эмоционально-психологического комфорта (туристические походы).  

 

МОДУЛЬ 6. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государ-

ственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования (флаг, герб); 

-изображения символики российского государства в разные периоды тысячелет-

ней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с ис-

торической информацией гражданско-патриотической направленности; 
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-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и истори-

ческие, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучаю-

щимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, Рос-

сии, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

-художественные изображения (символические, живописные, фотографиче-

ские, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в 

школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, граждан-

ско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

- «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски; 

- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нрав-

ственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов 

об интересных событиях в школе; 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государ-

ственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования (флаг, герб); 

-изображения символики российского государства в разные периоды тысячелет-

ней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с ис-

торической информацией гражданско-патриотической направленности; 

-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и истори-

ческие, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучаю-

щимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, Рос-

сии, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

-художественные изображения (символические, живописные, фотографиче-

ские, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в 

школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, граждан-

ско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ и ЧР;  

- «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 
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территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

-территории, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздо-

ровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны ак-

тивного и тихого отдыха;  

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

-благоустройство школьных аудиторий событийный дизайн: оформление про-

странства проведения школьных событий праздников, церемоний, торжественных ли-

неек, творческих вечеров;  

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), использу-

емой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

-акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

Модуль 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматри-

вает: 

-создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах пред-

ставительных органов родительского сообщества (родительского комитета школы, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

школы; 

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания, общероссийские 

«родительское собрание» для родителей («Особенности образовательного про-

цесса в новом учебном году», «Безопасность» и другое) 

-проведение для родителей консультации педагога-психолога, социального пе-

дагога, сотрудников ОПДН, МВД; 

- родительские интернет-сообщества- группы в Ватсап, Телеграмм с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы согласуется 

совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, преду-

смотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

школе в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий (День знаний, День учителя, Новый год, 

Праздник Весны и Труда, День Победы); 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учеб-

ные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитатель-
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ного процесса в школе (День открытых дверей: 1 сентября; 25 мая и другие дни, со-

гласованные с администрацией школы); 

-привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении класс-

ных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения роди-

телей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями (ро-

дителями, воспитателями, другими ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по 

индивидуальным планам наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, адап-

тации, воспитания. 

 

Модуль 8. Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправле-

ния в общеобразовательной организации предусматривает: 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет ак-

тива), избранных обучающимися; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана вос-

питательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. По-

скольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоя-

тельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

 

МОДУЛЬ 9. Профилактика и безопасность  
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в це-

лях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусмат-

ривает: 

-целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти как условия успешной воспитательной деятельности; 

-регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ре-

сурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровож-

дение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

-проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педа-

гогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, кон-

фликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.);  

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодей-

ствия; 
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-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков, реали-

зуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, роди-

телями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлече-

ние в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, рели-

гиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, про-

тивопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкс-

тремистская безопасность и т.д.); 

-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого по-

ведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчиво-

сти к негативному воздействию, групповому давлению; 

-поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасно-

сти жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, органи-

зация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путеше-

ствия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, дея-

тельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

-предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оста-

вивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, тре-

бующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабо-

успевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.). 

 

МОДУЛЬ 10. Социальное партнерство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабо-

чей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни откры-

тых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уро-

ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематиче-

ской направленности; 

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении тре-

бований законодательства Российской Федерации; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муници-

пального образования, региона, страны;  
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-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи-

мися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на со-

циальное окружение.          

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами.  

         Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать:  

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабо-

чей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы («День зна-

ний», «Последний звонок», туристические походы, экскурсии, тематические беседы, 

заседания Совета профилактики, рейды по семьям и другое);  

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уро-

ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематиче-

ской направленности (уроки Мужества, экскурсии, правовые уроки, профилактиче-

ские беседы, канцерные программы и другое).  

   

МОДУЛЬ 11. Профориентация 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагно-

стику и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессио-

нальных проб обучающихся.  

      Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает:  

-профориентационные игры: расширяющие знания обучающихся о профессиях, 

способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональ-

ной деятельности; 

-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающе-

гося к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

-экскурсии в места согласно договорам с социальными партнёрами школы, 

дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы. 

 

Модуль 12. Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего 

поколения Чеченской Республики 

Реализация воспитательного потенциала Духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики предусматривает: 

- формирование гражданского общества на основе духовно-нравственных цен-

ностей, гуманизма и патриотизма; 

- воспитание подрастающего поколения на принципе стабильности и неизмен-

ности общественного строя, согласно которому существующий общественный строй 

необходимо оберегать; 
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- создание единого центра (координационно-консультативного института) по 

реализации мер, 

направленных на духовное возрождение общества; 

- формирование у молодого поколения нравственного абсолютизма, согласно 

которому существуют вечные и незыблемые общечеловеческие идеалы и ценности; 

- популяризация традиционных духовных, нравственных и культурных ценно-

стей через литературу, живопись, музыку, театральное искусство, науку и образова-

ние; 

- воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и традиций народов 

Чеченской Республики, примерах нравственных идеалов российской и мировой исто-

рии; 

- формирование ответственного поведения, умения противостоять чуждым 

идеям и асоциальным проявлениям; 

-развитие навыков здорового образа жизни, самодисциплины; 

-формирование любви к Родине и гордости за свою страну; 

- воспитание подрастающего поколения на основе ценностей, заложенных в 

Конституции Российской Федерации, обычном праве народов Чеченской Республики 

и традиционных учениях духовных лидеров. 

 

2.3.3. Организационный раздел 

 

Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания реализуется посредством формирования социо-

культурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательных отношений ру-

ководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее цен-

ные воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад школы направ-

лен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего 

образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-

стижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспита-

ния; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, психо-

логических, национальных и пр.). 

 

Особенности организации воспитательной деятельности 
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сло-

жившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относи-

тельно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 
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выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем со-

циуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и тра-

диции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участни-

ков воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за преде-

лами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в це-

лом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

 

Кадровое обеспечение реализации рабочей программы воспитания школы: 

 

Директор Осуществляет контроль развития системы органи-

зации воспитания обучающихся 

Заместитель ди-

ректора по учебной 

работе 

Осуществляет контроль реализации воспитатель-

ного потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и слабоуспеваю-

щими учащимися и их родителями (законными пред-

ставителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и кон-

троль учителей-предметников по организации индиви-

дуальной работы с неуспевающими и слабоуспеваю-

щими обучающимися, одаренными учащимися, учащи-

мися с ОВЗ, из семей «группы риска» 

Заместитель ди-

ректора по воспита-

тельной работе 

Организует воспитательную работу в 

школе: анализ, принятие управленческих решений 

по 

результатам анализа, планирование, реализация 

плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической 

службой, является куратором Школьной службой 

медиации. 

Контролирует организацию питания в школе. 

Курирует деятельность Школьного 

парламента, волонтёрского объединения, 

Родительского и Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педаго-

гов дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнитель-

ного образования» в части школьных программ 

Советник по 

воспитанию 

Организует взаимодействие с детскими обще-

ственными объединениями. 
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Социальный пе-

дагог 

 

Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями-предмет-

никами по профилактике правонарушений и безнадзор-

ности несовершеннолетних, в том числе в рамках  меж-

ведомственного взаимодействия. 

Проводит в рамках своей компетентности 

коррекционно-развивающую работу с учащимися 

«группы риска» и их родителями (законными предста-

вителями). Является куратором случая: организует раз-

работку КИПРов (при наличии 

обучающихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о выполнении 

Педагог - психо-

лог 

Организует психологическое сопровождение вос-

питательного процесса: проводит коррекционные заня-

тия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-роди-

тельских отношений, обучающихся по вопросам лич-

ностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, бул-

линга, профориентацию др. 

Классный руко-

водитель 

Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива 

Учитель-пред-

метник 

Реализует воспитательный потенциал урока 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы 

воспитания 

Управление качеством воспитательной деятельности в школе связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения.  

В школе разработаны и регламентируют основную деятельность воспитатель-

ной работы следующие локальные нормативные акты: 

 

1.Положение о классном руководителе; 

2.Положение о дежурстве; 

3. Положение о мерах социальной поддержки обучающихся; 

4.Положение о внутришкольном контроле; 

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками обра-

зовательных отношений; 

6.Положение о Совете профилактике правонарушений; 

7.Положение о родительском комитете; 
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8.Положение о социально-психологической службе; 

9. Положение о школьной службе медиации; 

10.Положение об организации дополнительного образования; 

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

12.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

13. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

14.Положение о первичном отделении общероссийской общественно- государ-

ственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

15. Положение о школьном спортивном клубе (ШСК); 

16. Положения о поощрениях и взысканиях. 

17. Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

18. Планы воспитательной работы классных руководителей. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями 

В настоящее время в школе получают образование около % детей с ОВЗ и детей 

инвалидов. В школе созданы все условия для учебно-воспитательного процесса.  

Для детей с ОВЗ предусмотрены мероприятия на разных уровнях. 

 

На уровне воспитывающей среды: строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включе-

ния каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности дости-

жений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов со-

общества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родите-

лями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общно-

сти в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятель-

ности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-роди-

тельских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающе-

гося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, от-

дыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуа-

ции развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает само-

оценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 
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 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-

тентности. 

 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и        (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовле-

кать 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 обучаю-

щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразователь-

ной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблю-

дение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивиду-

альную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 
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 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообще-

ства, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического само-

управления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благо-

творительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (закон-

ными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, до-

стижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фото-

графии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяе-

мой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной орга-

низации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в инди-

видуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогиче-

ских работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворите-

лей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворите-

лей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избе-

жание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организа-

ции. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне среднего общего образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной орга-

низации 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. 
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Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохра-

нение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельно-

сти, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающи-

мися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педа-

гогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, уме-

лого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-

держания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными парт-

нерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это резуль-

тат как организованного социального воспитания, в котором образовательная органи-

зация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной соци-

ализации, и саморазвития. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина-

мика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением ре-

зультатов на методическом объединении классных руководителей или педагогиче-

ском совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социа-

лизации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-

лось решить за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятель-

ности обучающихся и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками, представителями совета обучающихся. 
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Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных ру-

ководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением ко-

торых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспита-

тельной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утвер-

ждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе. 

 

2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

Педагогическим коллективом разработана Программа коррекционной работы 

на уровне среднего общего образования для школьников, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и со-

циализации 
2.4.1.  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися, ока-

завшимися в трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации на уровне среднего общего образования (далее – Про-

грамма).  

В основу Программы положены общедидактические и специальные принципы 

общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образова-

тельным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям уче-

ния; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, ак-

тивности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; прин-

цип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 
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Цель Программы — разработка системы комплексной психолого-педагогиче-

ской и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребно-

стями. 

Цель определяет задачи:  

создание условий для успешного освоения программы и прохождения итоговой 

аттестации;  

 обеспечение непрерывной развивающей работы в единстве урочной и внеурочной де-

ятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образо-

вательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консуль-

тированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2.  Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий. 

 

В школе построена работа с обучающимися по профилактике и коррекции труд-

ностей в обучении двух направлений: 

 Работа с детьми особых образовательных потребностей, 

 Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов. 

Работа ведется по методическим рекомендациям Института стратегии развития 

образования Российской академии образования Министерства Просвещения Россий-

ской Федерации. 

 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 

Выделены четыре группы детей особых образовательных отношений: 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

 Дети со склонностью к девиантному поведению, 

 Дети с трудностями адаптации к обучению и к учебному коллективу, 

 Дети мигрантов. 

В образовательной организации ведется работа по профилактике девиантного 

поведения и работа по устранению и предупреждению трудностей адаптации к обу-

чению и к учебному коллективу. Обучающихся с ОВЗ и детей-мигрантов в образова-

тельной организации нет. При появлении представителей данных групп администра-

цией и педагогическим коллективом Программа дополняется.  

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению 

В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со склонно-

стью к девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании ниже 

представленной дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так 

как одинаковых путей решения проблемы нет. Основными ответственными лицами 

за деятельностью данного направления являются педагог-психолог и классный руко-
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водитель.  Классный руководитель своевременно сигнализирует о возможном появ-

лении ребенка с указанной проблемой администрации для коррекции поведения обу-

чающегося.  

 

Направление дея-

тельности 

Особенности ра-

боты 

Ответственный Сроки 

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением 

Работа педагога-

психолога 

Создание системы 

специальных заня-

тий по сохранению 

психического здо-

ровья, развитию 

умений контроли-

ровать свое эмоци-

ональное состоя-

ние и настроение, 

спокойно разре-

шать конфликты 

Педагог-психолог По плану 

Дополнительное 

образование, си-

стема воспитатель-

ной работы 

Факультативные 

курсы, мероприя-

тия интеллектуаль-

ной и творческой 

направленности со-

ревновательного 

характера, соци-

альные проекты 

Администрация По плану 

Выявление детей, склонных к девиантному поведению 

Наблюдение за 

детским коллекти-

вом, выявление де-

тей, склонных к де-

виантному поведе-

нию 

Выявление  

склонности пове-

дения в соответ-

ствии с методиче-

скими рекоменда-

циями 

Классный руково-

дитель, учитель-

предметник, 

узкие специалисты 

Ежедневно 

Выявление причин 

возникновения де-

виантного поведе-

ния 

Проведение анке-

тирования, опросов 

учителей и родите-

лей 

Классный руково-

дитель, педагог-

психолог 

Индивидуально, 

при выявлении ре-

бенка, склонного к 

девиантному пове-

дению 

Мероприятия по корректировке поведения 

Встреча психолога 

с педагогами 

Работа с коллекти-

вом по осознанию 

собственной про-

фессиональной от-

ветственности за 

Педагог-психолог Индивидуально, 

при выявлении ре-

бенка, склонного к 

девиантному пове-

дению 
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решение про-

блемы, принятие 

того факта, что при 

общих типологиче-

ских характеристи-

ках проявления де-

виантного поведе-

ния у школьников 

нет одинаковых пу-

тей решения этой 

проблемы 

Комплексное об-

следование ре-

бенка 

Обследование этих 

детей специали-

стами; выявление 

динамики развития 

присущих им осо-

бенностей и прио-

ритетных линий 

поведения 

Педагог-психолог, 

классный руково-

дитель, узкие спе-

циалисты 

Индивидуально, 

при выявлении ре-

бенка, склонного к 

девиантному пове-

дению 

Построение инди-

видуальной про-

граммы коррекции 

девиантного пове-

дения 

Разработка инди-

видуального учеб-

ного плана (при 

наличии трудно-

стей и проблем 

учебной деятельно-

сти), а также си-

стемы воспита-

тельных мероприя-

тий, направленных 

на коррекцию взаи-

моотношений со 

сверстниками, раз-

витие правил сов-

местной деятельно-

сти и общения, 

формирование во-

левых и регулятив-

ных способностей 

Педагог-психолог, 

классный руково-

дитель 

Индивидуально, 

при выявлении ре-

бенка, склонного к 

девиантному пове-

дению 

Методическое сопровождение педагогов 

Создание индиви-

дуальных учебных 

планов, программ, 

учебных модулей, 

учитывающих спе-

цифику трудностей 

Например, учеб-

ные модули по 

формированию 

смыслового чте-

ния, грамотного 

письма; проблем 

Администрация Индивидуально, 

при выявлении ре-

бенка, склонного к 

девиантному пове-

дению 
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данной группы 

обучающихся 

изучения матема-

тики; развитию ин-

формационной 

культуры и др. 

Методика урока  Использование но-

вых форм и мето-

дов организации 

обучения, обеспе-

чивающих станов-

ление инициативы 

и самостоятельно-

сти обучающихся, 

имеющих склон-

ность к девиант-

ному поведению 

(опыты, исследова-

ния, игры, дискус-

сии, проектная дея-

тельность) 

Администрация Индивидуально, 

при выявлении ре-

бенка, склонного к 

девиантному пове-

дению 

Методика работы 

на уроке и вне 

урока 

Организация раз-

ных видов совмест-

ной и коллектив-

ной деятельности с 

целью формирова-

ния произвольной 

деятельности и во-

левых черт харак-

тера, лидерских ка-

честв особенных 

детей 

Педагог-психолог Индивидуально, 

при выявлении ре-

бенка, склонного к 

девиантному пове-

дению 

Методическое за-

нятие с психологом 

помощь психолога 

учительскому кол-

лективу в создании 

(восстановлении) 

доверительных от-

ношений с учащи-

мися 

Педагог-психолог Индивидуально, 

при выявлении ре-

бенка, склонного к 

девиантному пове-

дению 

Работа с родите-

лями (законными 

представителями) 

Создание плана 

совместной дея-

тельности по реше-

нию проблем про-

гулов школьных 

занятий, низкого 

уровня познава-

тельных интересов 

Педагог-психолог, 

классный руково-

дитель 

Индивидуально, 

при выявлении ре-

бенка, склонного к 

девиантному пове-

дению 
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Итоги работы, коррекция программы 

Мониторинг пове-

дения 

Выявление про-

гресса или регресса 

по программе ра-

боты 

Педагог-психолог Индивидуально, 

при выявлении ре-

бенка, склонного к 

девиантному пове-

дению 

 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных пред-

метов 

 

Важнейшей задачей педагогического коллектива ОО является рефлексивный 

анализ трудностей учения и своевременная корректировка своей деятельности по их 

устранению.  

Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов могут 

являться: 

 низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией;  

 несформированность умения применять полученные знания при решении учебных и 

практических задач;  

 низкий уровень развития познавательных и коммуникативных универсальных учеб-

ных действий; 

 недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной деятельности. 

Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей учебной дея-

тельности возможен, если учитель будет готов:  

 конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

к содержанию образования (предметным, метапредметным и личностным достиже-

ниям обучающегося) и к технологии образования, построенной на приоритете дея-

тельностной составляющей обучения, то есть на применении полученных знаний;  

 обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку) обу-

чающимся разных групп успешности, целью которой становится индивидуально-

дифференцированная работа по предупреждению трудностей и обеспечению пер-

спективного развития каждого обучающегося в соответствии с уровнем его успешно-

сти;  

 создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно-оценоч-

ной деятельности с целью становления регулятивных умений самоконтроля, само-

оценки и прогнозирования.  

Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех составляю-

щих – предметных, метапредметных и личностных достижений): 

а) устойчиво успешные («отличники»),  

б) «хорошисты»;  

в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»),  

г) устойчиво неуспешные («двоечники»). 

Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, поэтому в ин-

дивидуальной поддержке и помощи нуждается каждый школьник. 
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Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их особенности у детей 

разных групп успешности 

Устойчиво успешные («отличники»). 

 обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности (теоретиче-

ского мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих задач);  

 особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная самооценка, критиче-

ское мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание права дру-

гих иметь собственное мнение);  

 расширение участия в учебном диалоге, поисково-исследовательской деятельности, 

предъявление системы индивидуальных заданий на постановку гипотез, выбор дока-

зательств;  

 обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных интересов 

и учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса самообразования как 

«хобби»;  

 создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству совмест-

ной деятельностью со сверстниками с учетом культуры общения и правил толерант-

ности. 

«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания 

учителя. Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием универсальных 

учебных действий: при работе с графической информацией, конструировании рас-

суждения, вывода, решении творческих задач. Наблюдается постепенное снижение 

познавательных интересов и мотивов учения. Учитель должен понимать, что уче-

ники-«хорошисты» нуждаются в постоянной индивидуальной помощи и поддержке. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  

 особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые требуют использо-

вания анализа, сравнения, классификации и других универсальных действий;  

 обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового образца, са-

мостоятельно конструировать алгоритм решения учебной задачи, осуществлять ра-

боту в ситуации альтернативы и выбора;  

 создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие качества субъекта учебной 

деятельности, как активность, инициативность, способность к импровизации и твор-

честву;  

 особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля и само-

контроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок. 

Неустойчиво успешные («троечники»): 

Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: недоста-

точным развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-образным мыш-

лением, малым словарным запасом и примитивной связной речью. Многие «троеч-

ники» ответственно относятся к учению, но низкий уровень их общего развития, ма-

лая читательская активность, невнимание со стороны учителя – все это затормажи-

вает их успешное обучение и развитие. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 

 особое внимание к совместно-распределительной деятельности с учителем по кон-

струированию последовательности действий для решения учебной задачи;  
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 предоставление возможности работать в более низком темпе по сравнению с более 

успешными детьми; 

 специальная работа по развитию памяти, внимания, сосредоточенности, чувствен-

ного восприятия;  

 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося 

 развитие связной речи и логического мышления  

 поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с учеб-

ной задачей, выбор ответа и т.п.;  

 обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять руководство неболь-

шой группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело. 

Устойчиво неуспешные («двоечники»): 

В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получают 

«2». Индивидуально-дифференцированная работа с такими школьниками характери-

зуется, в основном, как натаскивание на предметные знания-умения. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  

 создание учителем индивидуальных планов работы с неуспевающими учениками в 

рамках зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи педагога;  

 учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; постепенное их увеличе-

ние;  

 особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с наглядно представлен-

ным материалом, к принятию и следованию образца выполнения учебной задачи;  

 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расширение его 

кругозора и формирование познавательных интересов (участие в дополнительном об-

разовании, совместной деятельности с одноклассниками). 

 

При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем-пред-

метников составляется индивидуальный маршрут на основе вышеуказанных 

направлений работы в зависимости от группы.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями 
Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, социального педагога, за-

местителя директора по ВР. 

При выявлении обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а 

также обучающихся с трудностями в обучении и социализации Программа разраба-

тывается поэтапно:  

 на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспе-

чение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся, попавших в слож-

ную жизненную ситуацию, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся. 
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 на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспи-

тания обучающихся; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекци-

онной работы, Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

 на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-

граммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 

на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специа-

листов, работающих с подростками; принимается итоговое решение. 

Психологическое сопровождение обучающихся может осуществляться в рам-

ках реализации основных направлений психологической службы образовательной ор-

ганизации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изуче-

нию и развитию личности школьников. Кроме того, одним из направлений деятель-

ности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая под-

готовка школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа может быть орга-

низована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления дея-

тельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствова-

нии навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстни-

ками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развиваю-

щих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укреп-

ление и развитие психологического здоровья обучающихся. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консуль-

тативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  

 

2.4.3.  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы педагогов  

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимодействии педагогов различ-

ного профиля. 

Коррекционные занятия проводятся по индивидуально ориентированным пла-

нам в учебной и внеучебной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, возможно 

включение часов на работу с педагогом-психологом, индивидуальные занятия с пе-

дагогами и др. Такие занятия также проводятся в учебной внеурочной деятельности 

в различных группах: классе, параллели, на уровне образования.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью разви-

тия потенциала школьников.  

 

2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся осваивают основную 

образовательную программу СОО. 
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Результаты обучающихся на уровне среднего образования демонстрируют го-

товность к последующему профессиональному образованию и достаточные способ-

ности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную обра-

зовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обуче-

ние в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты должны быть до-

стигнуты в соответствии с требованиями к ООП СОО в целом.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, и формы проме-

жуточной аттестации обучающихся согласно Пункту 22 Статьи 2 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО, 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Количество часов по предметам рассчитано 

на уровень образования с учетом максимальной общей нагрузки при шестидневной 

учебной неделе и 68 учебных недель за два учебных года. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет об-

щие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образова-

ния и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных для изучения по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, в том числе предусматривающие углуб-

ленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 
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учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обу-

чающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержа-

ние учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Порядок и ре-

ализация индивидуальных учебных планов представлены в локальном акте образова-

тельной организации. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения учебные пред-

меты: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Информа-

тика", "История", "Обществознание", "География", "Физика", "Химия", "Биология", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности" и предусматри-

вает изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответству-

ющей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной об-

ласти. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана гумани-

тарного профиля (с углубленным изучением литературы и обществознания) с 

изучением родных языков для 6-дневной учебной недели.  

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру со-

ставляет 2, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуаль-

ного(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоя-

тельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: по-

знавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в те-

чение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информа-

тика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и ста-

тистика». 

Обучение ведется на русском языке, по 6-дневной учебной неделе. Количество 

учебных занятий за 2 года обучения составляет 2516 часов.   

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана гума-

нитарного профиля при шестидневной учебной неделе. По запросам обучающихся 

и родителей школа определила 2 предмета на углубленном уровне: литература и об-

ществознание. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ СОО ПРИ 

ШЕСТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

 

Предметная область Учебный пред-

мет 

6-дневная неделя Итого за 2 года 

обучения Количество часов 

в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Час/ 

нед 

Всего 

час 
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Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 2 2 4 136 

Литература 5 5 10 340 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык 1 1 2 68 

Родная литера-

тура 
2 2 4 136 

Иностранные языки Иностранный 

язык 
3 3 6 204 

Математика и информатика Алгебра и 

начала матема-

тического ана-

лиза 

2 3 5 170 

Геометрия 2 1 3 102 

Вероятность и 

статистика 
1 1 2 68 

Информатика 1 1 2 68 

Естественно-научные пред-

меты 

Физика 2 2 4 136 

Химия 1 1 2 68 

Биология 1 1 2 68 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 136 

Обществозна-

ние 
4 4 8 272 

География 1 1 2 68 

Физическая культура, ос-

новы безопасности жизнеде-

ятельности 

Физическая 

культура 
2 2 4 136 

Основы  без-

опасности жиз-

недеятельности 

1 1 2 68 

 Индивидуаль-

ный проект 
1  1 34 

Итого по ОЧ  34 33 67  

Итого часов в год  1156 1122  2278 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных от-

ношений 

 

3 4 7 238 

Всего часов  37 37 74 238 

Учебные недели  34 34   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка в соот-

ветствии с СанПИН  

 

37 37   

Итого часов в год  1258 1258   

Итого часов за два года обу-

чения 

 
  74 2516 
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Промежуточная аттестация 

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Комплексная работа/годо-

вая отметка 

Комплексная работа/годо-

вая отметка 

Литература Тестирование/годовая от-

метка 

Тестирование /годовая от-

метка 

Родной язык Тестирование /годовая от-

метка 

Тестирование /годовая от-

метка 

Родная литература Тестирование /годовая от-

метка 

Тестирование /годовая от-

метка 

Иностранный язык Тестирование /годовая от-

метка 

Тестирование /годовая от-

метка 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

Контрольная работа/годо-

вая отметка 

Контрольная работа /годо-

вая отметка 

Геометрия Контрольная работа /годо-

вая отметка 

Контрольная работа /годо-

вая отметка 

Вероятность и статистика Контрольная работа /годо-

вая отметка 

Контрольная работа /годо-

вая отметка 

Информатика Практическая работа /го-

довая отметка 

Практическая работа/годо-

вая отметка 

Физика Тестирование /годовая от-

метка 

Тестирование /годовая от-

метка 

Химия Тестирование /годовая от-

метка 

Тестирование /годовая от-

метка 

Биология Тестирование /годовая от-

метка 

Тестирование /годовая от-

метка 

История Тестирование /годовая от-

метка 

Тестирование /годовая от-

метка 

Обществознание Тестирование /годовая от-

метка 

Тестирование /годовая от-

метка 

География Тестирование /годовая от-

метка 

Тестирование /годовая от-

метка 

Физическая культура Сдача нормативов /годо-

вая отметка 

Сдача нормативов /годо-

вая отметка 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тестирование /годовая от-

метка 

Тестирование /годовая от-

метка 

Индивидуальный проект Практическая работа Защита ИП 

Курс по выбору Собеседование Собеседование 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основ-

ной общеобразовательной программы. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная об-

разовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизация образовательной деятельности при получении среднего общего образова-

ния). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для по-

лучения образования всеми обучающимися. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обуче-

ния на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос об-

разовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года не-

равномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рам-

ках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 не-

дели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части обязательной и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть включает информационно-просветительские занятия патри-

отической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; за-

нятия по формированию функциональной грамотности обучающихся, занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: обучающийся, 

учитывая мнение родителей (законных представителей), выбирает внеурочную дея-

тельность из перечня, предлагаемого организацией. Данная часть делится на систем-

ную и несистемную. Системная часть четко определяет количество часов курса вне-

урочной деятельности, определена расписанием, проводится по рабочей программе, 

ведется журнал курса внеурочной деятельности. Несистемная часть – внеурочная де-

ятельность, которая не имеет четкого количества часов и расписания, зависит от пе-

риода года, каникулярного времени и пр. Например, подготовка и участие в об-

щешкольных мероприятиях: контроль часов данного направления ведется ответ-

ственным сотрудником (педагог-организатор следит за недопущением перегрузки во 

время проведения мероприятий, классный руководитель – во время посещения город-

ских культурных мероприятий и пр.)   

 

Направления Названия Формы 

органи-

зации 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 
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10-й 

кла

сс 

11-й 

кла

сс 

 

Информационно-просветительские за-

нятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разго-

воры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час 

общения 

1 1 

Занятия по формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся 

«Основы 

функционально

й грамотности» 

Метапред

метный 

кружок 

1 1  

Занятия, направленные на удовлетворе-

ние профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Мир профес-

сий» 

Игровой 

клуб 

1 1 

 

Образовательный курс "Россия - моя 

история"  

"Россия - моя 

история" 

Кружок  1 1 

Дополнительное изучение отдельных 

учебных предметов 

«Заниматель-

ная матема-

тика» 

Кружок  1 1 

«Мир вокруг 

нас» 

Кружок  1 1 

«Уроки нрав-

ственности» 

Кружок  1 1 

«Что?Где?Ко-

гда?»» 

Кружок  1 1 

«История» Кружок  1 1 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся (занятия в хоре, школь-

ный театр, спортивная секция) 

«Волейбол»  Спортив-

ный клуб 

1 1 

Недельный объем внеурочной дея-

тельности 

  10 10 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один раз в 

год в сроки, определенные календарным графиком. Форма промежуточной аттеста-

ции определяется приказом директора. 

 

3.3. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

 

Среднее общее образование 

Пояснительная записка 
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Календарный учебный график образовательной организации составляется с уче-

том мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультур-

ных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

среднего общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - кани-

кулы): 

●  даты начала и окончания учебного года; 

●  продолжительность учебного года; 

●  сроки и продолжительность каникул; 

●  сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к орга-

низации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормати-

вами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календар-

ный учебный график. 

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 воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности 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. 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 10-х классов: 30 мая 2024 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 11-х классов: определяется расписанием 

ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 10-е классы – 34 недель (202 учебный день); 

 11-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учеб-

ных днях 

10-е классы 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 28.10.2023 8 50 
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II четверть 07.11.2023 30.12.2023 8 48 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 61 

IV четверть 01.04.2024 30.05.2024 7 43 

Итого в учебном году 34 202 

 

11-е классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2023 28.10.2023 8 50 

II четверть 07.11.2023 30.12.2023 8 48 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 61 

IV четверть 01.04.2024 30.05.2024 7 43 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 202 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособр-

надзор. 

3. 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 29.10.2023 06.11.2023 8 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 31.05.2024 31.08.2024 93 

Выходные дни 44 

Из них праздничных дней 14 

Итого 163 

 

11-е классы 
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Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 29.10.2023 06.11.2023 8 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы** 31.05.2024 31.08.2024 62 

Выходные дни 44 

Из них праздничных дней 14 

Итого 132** 

 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с распи-

санием ГИА. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 15.04.2024 по 

30.04.2024 без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 5–10 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 

Внеурочная 10 10 

 

5.3. Расписание звонков и перемен 
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10–11-е классы 

 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8:00–8:40 5 минут 

2-й 8:45–9:25 10 минут 

3-й 9:35–10:15 5 минут 

4-й 10:20–11:00 5 минут 

5-й 11:05-11:45 5 минут 

6-й 11:50-12:30 5 минут 

7-й 12:35-13:15 5 минут 

8-й 13:20-14:00 5 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 15:45 – 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводятся 

иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направле-

ниям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му-

зыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 
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8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной ар-

мией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособни-

ками в годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 
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22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Реализация календарного плана воспитательной работы  

на 2023-2024 учебный год 

 

МОДУЛЬ 1. Урочная деятельность 

Инвариантный модуль: 

 

Реализуется посредством включения учителями в рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт 

в определении воспитательных задач уроков, занятий 

Работа с классным коллективом 

№ 

п/п 

Наименование дел, событий, 

мероприятий 

Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Правила учебных кабинетов 10-11 Сентябрь Классные руководи-

тели, 

Учителя 

 

2.  Визуальные образы (пред-

метно- 

эстетическая среда, нагляд-

ная агитация 

школьных стендов предмет-

ной направленности) 

 

10-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели, Учителя 

3.  Уроки-экскурсии, уроки в 

театре, уроки в музее, уроки 

в библиотеке 

10-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели, 

Учителя 

 

4.  Проведение:  

- обучающих мероприятий: 

олимпиады, занимательные 

уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путеше-

ствие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.   -

учебно-развлекательных ме-

роприятий: конкурс игра 

«Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викто-

рины, литературная компо-

зиция, конкурс газет и ри-

сунков   

10-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели, Учителя 
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5.   Интерактивные формы 

учебной деятельности  

10-11 
В течение 

года 

Классные руководи-

тели, Учителя-пред-

метники 

6.  Заседания школьного науч-

ного общества  

10-11 В течение 

года 

Замдиректора по УР, 

НМР 

7.  Школьная научно-практиче-

ская конференция «Первые 

шаги в науку»  

10-11 
Согласно 

плану НМР 

Замдиректора по УР, 

НМР, учителя 

8.  Организация предметных 

образовательных событий   и   

декад  

10-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели, Учителя 

 

МОДУЛЬ 2. Внеурочная деятельность 

Инвариантный модуль: 

№ п/п Наименование рабочей про-

граммы курса ВД 

Класс

ы 

Количество 

часов в не-

делю 

Ответствен-

ные 

Пропишите свои рабочие программы по внеурочной деятельности 

1.  Разговоры о важном  10-11 1 ч. Классные ру-

ководители 

2.  Название рабочей про-

граммы по функциональной 

грамотности 

   

3.  Название программы по про-

фориентации 

   

 

Модуль 3. Классное руководство 

Инвариантный модуль: 

 

Реализуется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

Конкретные даты проведения классных часов, КТД, индивидуальных бесед и 

иных мероприятий данного модуля классные руководители указывают в индиви-

дуальных календарных планах воспитательной работы 

Работа с классным коллективом 

№ 

п/п 

Наименование дел, событий, 

мероприятий 

Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.  Подготовка к началу 2022-

2023 учебного года.  Изуче-

ние личных дел обучаю-

щихся, собеседование с учи-

телями – предметниками, 

медицинским работником 

школы 

10-11 Август-сен-

тябрь 

Классные руково-

дители,   родитель-

ский комитет 
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2.  День Знаний: классные часы, 

беседы 

10-11 1 сентября Классные руково-

дители,   родитель-

ский комитет 

3.  Выработка совместно со 

школьниками законов 

класса.  Способствовать 

сплочению коллектива 

класса через командообразо-

вание, игры и тренинги 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители, родитель-

ский комитет 

4.  Классные коллективные 

творческие дела 

10-11 Согласно 

планам ВР 

классных 

Классные руково-

дители, родитель-

ские комитеты 

5.  Инициирование и поддержка 

участия класса в об-

щешкольных ключевых де-

лах, оказание          не обхо-

димой помощи детям в их 

подготовке 

10-11 Согласно 

плану   мо-

дуля «Клю-

чевые 

общешколь-

ные дела» 

Классные руково-

дители, родитель-

ский комитет 

6.  Экскурсии 10-11 Согласно 

плану   мо-

дуля «Экс-

курсии, экс-

педиции, 

походы» 

Классные руково-

дители, родитель-

ский комитет 

7.  Изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, 

склонности и другие лич-

ностные 

характеристики членов клас-

сного коллектива), отноше-

ний, общения и деятельно-

сти в классном коллективе с 

помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования 

мотивов участия         школь-

ников в деятельности и для 

определения 

уровня социальной активно-

сти обучающихся 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руково-

дители,  социаль-

ный педагог, 

педагог-психолог 

8.  Адаптация первоклассников, 

пятиклассников 

 

 

10-11 Сентябрь Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 
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9.  Формирование традиций в 

классном коллективе: 

«День именинника», празд-

ничные концерты ко  Дню 

чеченской женщины, Дню 

Матери, Дню джигита, Дню  

защитника Отечества, 8 

Марта 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

10.  Установление позитивных 

отношений с другими класс-

ными коллективами (через 

подготовку и проведение 

ключевого общешкольного 

дела) 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

11.  Коррекция поведения ре-

бенка через  беседы с ним, 

его родителями или закон-

ными представителями, с 

другими учащимися класса 

10-11 По необходи-

мости 

Классные руково-

дители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

12.  Адаптация вновь прибыв-

ших обучающихся в класс 

10-11 По мере 

необходимо-

сти 

Классные руково-

дители Педагог-

психолог 

13.  Составление карты интере-

сов и увлечений обучаю-

щихся 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

14.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися. Контроль  за 

слабоуспевающими обучаю-

щимися 

10-11 По мере 

необходимо-

сти 

Классные руково-

дители,  педагог-

психолог,  социаль-

ный педагог 

15.  Заполнение с учащимися 

«Портфолио» 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

16.  Вовлечение учащихся в со-

циально значимую деятель-

ность 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Профилактика и безопасность 

17.  Проведение консультаций с 

учителями- предметниками, 

направленные на  формиро-

вание единства мнений и 

требований педагогов по 

ключевым вопросам  воспи-

тания  

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители,    учителя- 

предметники 
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18.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков без-

опасности и ресурсов повы-

шения безопасности, выде-

ление и психолого-педагоги-

ческое сопровождение групп 

риска обучающихся по раз-

ным направлениям (агрес-

сивное поведение, зависимо-

сти и др.); 

10-11 По плану пе-

дагога-пси-

холога 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

19.  Предупреждение и разреше-

ние конфликтов между учи-

телями и учащимися 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители, учителя- 

предметники, 

служба медиации 

20.  Проведение мини-педсове-

тов с учителями      предмет-

никами  

10-11 Один раз в 

чет верть 

Классные руково-

дители 

21.  
Вовлечение учителей - пред-

метник во               внутри-

классные дела  

  

10-11 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководите-

лей 

Классные руково-

дители 

22.  Привлечение учителей - 

предметников к участию в 

родительских собраниях 

класса  

  

10-11 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководите-

лей 

Классные руково-

дители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

23.  Тематические родительские 

собрания в классах, об-

щешкольные родительские 

собрания по вопросам воспи-

тания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспита-

ния 

10-11 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководите-

лей 

Классные руково-

дители 

24.  Помощь родителям школь-

ников или их законным 

представителям в регулиро-

вании отношений между 

ними, администрацией 

школы и учителями пред-

метниками 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители,  социаль-

ный педагог 
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25.  Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обуче-

ния и воспитания школьни-

ков 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители, педагог 

ДНВ,  социальный  

педагог 

26.  Создание и организация ра-

боты родительских комите-

тов классов, участвующих в 

управлении образовательной 

организацией и решении во-

просов воспитания и обуче-

ния их детей 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

27.  Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

28.  Организация  и проведение   

праздников, конкурсов, со-

ревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители,        педагог 

ДНВ,   социальный 

педагог 

 

МОДУЛЬ 4. Основные школьные дела 

Инвариантный модуль: 

 

№ п/п Наименование дел, со-

бытий, мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

1.  День знаний 10-11 1 сен-

тября 

Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

классные 

руководители, организа-

тор 

 

2.  Акция «Внимание, 

дети!» 

10-11 Сентябрь Зам директора по ВР, зам 

по безопасности, педа-

гог- организатор ДНВ, 

классные руководители, 

организатор,  педагог- 

организатор 

3.  День чеченской жен-

щины 

10-11 Сентябрь Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

классные 

руководители, организа-

тор 
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4.  День пожилого чело-

века 

10-11 1 октября Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

классные 

руководители, организа-

тор 

5.  Международный День 

учителя, день  города, 

День молодежи 

10-11 Октябрь Зам директора по ВР, пе-

дагог-организатор ДНВ, 

классные руководители, 

организатор 

6.  Праздник Осени 10-11 Сен-

тябрь- 

ноябрь 

Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

классные 

руководители, организа-

тор 

7.  День народного един-

ства 

10-11 Ноябрь Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

учитель 

истории, классные руко-

водители, организатор 

8.  День Матери 10-11 Ноябрь Зам директора по ВР, пе-

дагог-организатор ДНВ, 

классные руководители, 

организатор 

9.  День инвалидов 10-11 Декабрь Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

социальный педагог 

классные руководители, 

организатор 

10.  День неизвестного 

солдата 

10-11 Декабрь Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

классные руководители, 

учителя 

истории организатор 

11.  День героев Отечества 10-11 Декабрь Зам директора по ВР, пе-

дагог-организатор ДНВ, 

учителя истории класс-

ные 

руководители, организа-

тор 

12.  Международный день 

прав человека 

10-11 10 де-

кабря 

Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

учителя  обществозна-

ния, классные руководи-

тели, организатор 
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13.  День Конституции 

России 

10-11 12 де-

кабря 

Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

учителя 

истории, классные руко-

водите ли, организатор 

14.  Новый год 10-11 Декабрь Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор 

15.  День полного осво-

бождения Ленинграда 

от фашисткой блокады 

10-11 27 января Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

учителя 

истории, классные руко-

водите ли, организатор 

16.  День памяти о россия-

нах. исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 Февраль Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

классные руководители, 

организатор 

17.  Международный день 

родного языка 

10-11 21 фев-

раля 

Зам директора по ВР, пе-

дагог-организатор ДНВ, 

учителя чеченского 

языка, классные руково-

дители, организатор 

18.  День защитника Оте-

чества 

10-11 Февраль Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

учителя 

истории, классные руко-

водители, организатор 

19.  День джигита 10-11 Март Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

классные руководители, 

организаторы 

20.  Международный жен-

ский день 8-Марта 

10-11 Март Зам директора по ВР, пе-

дагог-организатор ДНВ, 

классные руководители, 

организатор 

 

21.  День Конституции Че-

ченской Республики 

10-11 Март Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

учителя  истории и обще-

ствознания,  классные 

руководители,  организа-

тор 

22.  День здоровья 10-11 Март Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 
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учителя  физической 

культуры,   классные ру-

ководители,  организатор 

23.  День Космонавтики 10-11 Апрель Зам директора по ВР, пе-

дагог-организатор ДНВ, 

учителя истории, фи-

зики, географии, биоло-

гии, классные руководи-

тели, организатор 

24.  День Мира - отмена 

КТО 

10-11 16 апреля Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

учителя  истории, класс-

ные  руководители, орга-

низатор 

 

25.  День чеченского языка 10-11 25 апреля Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

учителя  чеченского 

языка, классные  руково-

дители, организатор 

26.  Неделя добра 10-11 Апрель Зам директора по ВР, пе-

дагог-организатор ДНВ, 

классные руководители, 

организатор 

 

27.  День Весны и Труда 10-11 Май Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

классные 

руководители, организа-

тор 

 

28.  День Победы. Проект 

«Наследники Велик ой 

Победы»,  «Календарь 

Победы» 

10-11 Сен-

тябрь–

май по от-

дельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 

«История и  общество-

знание» 

29.  День памяти скорби 

народов Чеченской 

республики 

10-11 Май Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

классные 

руководители, организа-

тор 

30.  Праздник «Прощай 

начальная школа» 

10-11 Май Зам директора по ВР, пе-

дагог-организатор ДНВ, 
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классные руководители, 

организатор 

31.  Всемирный день за-

щиты детей 

10-11 Июнь Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

классные 

руководители, организа-

тор 

32.  День России 10-11 Июнь Зам директора по ВР, пе-

дагог -организатор ДНВ, 

классные  руководители, 

организатор 

 Благотворительные ак-

ции 

10-11 Сен-

тябрь–

май 

Зам директора по ВР, пе-

дагог-организатор ДНВ, 

классные руководители, 

организатор 

 

 

МОДУЛЬ 5. Внешкольные мероприятия 

Инвариантный модуль: 

 

№ п/п Наименование дел, событий, 

мероприятий 

Клас

сы 

Сроки Ответственные 

1.  Посещение   Мемориального 

комплекса   им. А-Х. Кады-

рова    

10-

11 

Согласно 

плану клас-

сного руко-

водителя 

Заместитель дирек-

тора по ВР, 

Учитель ОБЖ, 

классные руково-

дители родитель-

ский комитет 

2.  Посещение Национального 

музея Чеченской Респуб-

лики   

Согласно 

плану клас-

сного руко-

водителя 

Заместитель дирек-

тора по ВР, учитель 

ОБЖ, классные ру-

ководители 

родительский ко-

митет 

3.   Экскурсия  в 

 Национальную  библио-

теку Чеченской Республики  

Согласно 

плану клас-

сного руко-

водителя 

Заместитель дирек-

тора по ВР, учитель 

ОБЖ, классные ру-

ководители 

родительский ко-

митет 

4.  Посещение исторических 

мест, музеев на  

территории Чеченской Рес-

публики  

Согласно 

плану клас-

сного руко-

водителя 

Заместитель дирек-

тора по ВР, учитель 
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ОБЖ, классные ру-

ководители роди-

тельский комитет 

5.  Экскурсия в Грозненский 

дендрологический сад  им. 

А.-Х. Кадырова   

Согласно 

плану клас-

сного руко-

водителя 

Заместитель дирек-

тора по ВР, учитель 

ОБЖ, классные ру-

ководители 

родительский ко-

митет 

6.  Посещение театров:  им. 

М.Ю.Лермонтова, имени Х. 

Нурадилова, ТЮЗ  

Согласно 

плану клас-

сного руко-

водителя 

Заместитель дирек-

тора по ВР, учитель 

ОБЖ, классные ру-

ководители 

родительский ко-

митет 

7.  Экспедиции и походы в 

рамка проекта РДШ  «Я по-

знаю Россию»  

Согласно 

плану клас-

сного руко-

водителя  

Заместитель дирек-

тора по ВР, учитель 

ОБЖ, классные ру-

ководители 

родительский ко-

митет 

 

МОДУЛЬ 6. Организация предметно-пространственной среды 

Инвариантный модуль: 

 

№ п/п Наименование дел, событий, 

мероприятий 

Класс

ы 

Сроки Ответственные 

8.  Оформление школы государ-

ственной символикой: герб, 

флаг, тематическими банне-

рами  

10-11 Сентябрь  

1-я не-

деля 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

 

9.  Оформление классных кабине-

тов и рекреаций тематиче-

скими баннерами  

Сентябрь  

1-я не-

деля 

Классные руко-

водители 

 

10.  Оформление выставок: рисун-

ков, поделок в рекреациях 

школы  

Сентябрь  

1-я не-

деля 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

11.  Выставка фоторабот обучаю-

щихся, стендовая презентация  

Сентябрь 

 1-я не-

деля 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
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12.  Проектирование и разбивка 

клумб, цветников, живых изго-

родей, поддержание чистоты 

территории школьного участка  

10-11 В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

 

13.  Оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площа-

док  

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по АХЧ, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

14.  Событийное оформление про-

странства при проведении кон-

кретных школьных дел  

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по АХЧ, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

 

МОДУЛЬ 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Инвариантный модуль: 

 

№ 

п/п 

Наименование дел, событий, 

мероприятий 

Класс

ы 

Сроки Ответствен-

ные 

На групповом уровне: 

15.  Встречи с родителями буду-

щих  

первоклассников  

10-11 Август Администра-

ция школы 

16.  Общешкольное родитель-

ское собрание. Выборы ро-

дительского комитета и  

Управляющего Совета 

Школы 

Август Администра-

ция школы 

17.  Планирование работы на год 

всех  

субъектов образования, 

включенных в систему  

работы с родителями 

Август Заместитель 

директора по 

ВР, Председа-

тель   роди-

тельского ко-

митета 

18.  Организация бесплатного го-

рячего питания для 1-4 клас-

сов, детей-сирот и детей, со-

трудников погибших при ис-

полнении  

служебного долга  

Сентябрь Социальный 

педагог, Роди-

тельский ко-

митет 

 

19.  Встречи с представителями 

родительских комитетов 

классов по вопросам воспи-

тание правовой культуры с 

Октябрь, апрель Заместитель 

директора по 

ВР, председа-
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приглашением инспектора 

ОПДН  

тель родитель-

ского коми-

тета 

20.  Общешкольное собрание по 

теме: «Роль семьи в форми-

ровании здорового образа 

жизни школьника» с пригла-

шением  

медицинских работников  

Декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, председа-

тель родитель-

ского коми-

тета 

21.  Родительский всеобуч по во-

просам  

профилактики правонаруше-

ний и безнадзорности, обес-

печение безопасности жиз-

недеятельности детей в 

школе и дома с приглаше-

нием инспектора ГИБДД, 

ПДН  

Сентябрь, март Заместитель 

директора по 

ВР, председа-

тель родитель-

ского коми-

тета 

22.  Участие родителей в подго-

товке и проведении об-

щешкольных и классных 

творческих мероприятий, ак-

ций, экскурсий 

 

10-11 В течение года, 

по индивидуаль-

ному воспита-

тельному плану 

классных руко-

водителей 

Родительский 

комитет 

23.  Родительские форумы при 

школьном 

интернет-сайте 

10-11 В течение года Классные ру-

ководители 

24.  Изготовление и распростра-

нение социальной рекламы 

для родителей по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике суицида, бук-

летов по соблюдение ПДД. 

10-11 Сентябрь, де-

кабрь, март, май 

Педагог-орга-

низатор, соци-

альный педа-

гог, пресс-

центр 

 

25.  Привлечение родителей к 

организации мероприятий 

класса 

10-11 В течение года  

 

Классные ру-

ководители 

На индивидуальном уровне: 

26.  Беседы и консультации по 

проблемам  обучения и ре-

шения острых конфликтных 

ситуаций 

10-11 По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

Классные ру-

ководители 

27.  Правовой всеобуч для роди-

телей детей  «группы риска» 

10-11 По мере необхо-

димости 

Заместитель 

директора по 
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ВР, социаль-

ный педагог 

28.  Участие родителей в педаго-

гических 

консилиумах, проектах, 

круглых столах 

10-11 Один раз в 

триместр 

Социальный 

педагог,  педа-

гог-психолог 

 

29.  Посещение семей, оказав-

шихся в трудной жизненной 

ситуации 

10-11 По мере необхо-

димости 

Социальный 

педагог. Педа-

гог-психолог 

30.  Индивидуальное  консульти-

рование c  целью координа-

ции воспитательных  усилий 

педагогов и родителей 

10-11 По мере 

необходимости 

Зам. дирек-

тора по ВР, 

классные ру-

ководители 

социальный 

педагог, педа-

гог-психолог 

31.  «Родительские дни» (посе-

щение   уроков и внеурочных 

занятий) 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

УР, замести-

тель дирек-

тора по ВР,  

классные ру-

ководители 

 

МОДУЛЬ 8. Самоуправление  

Инвариантный модуль: 

 

№ 

п/п 

Наименование дел, событий, 

мероприятий 

Класс

ы 

Сроки Ответственные 

Прописываются рабочие программы внеурочной деятельности 

32.  Формирование активов 

класса  

10-11 1-я неделя 

сентября 

Замдиректора  

по ВР 

33.  Заседание ученического со-

вета школы, формирование 

комитетов школы, планиро-

вание работы на 2023-2024 

учебный год  

10-11 2-я неделя 

сентября 

Замдиректора 

 по ВР 

34.  Участие в ключевых делах 

школы 

  

10-11 В течение года Замдиректора  

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

35.  Индивидуальные социаль-

ные проекты  

10-11 Март Школьный ко-

митет 
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МОДУЛЬ 9. Профилактика и безопасность 

Инвариантный модуль: 

 

№ 

п/п 

Наименование дел, событий, 

мероприятий 

Класс

ы 

Сроки Ответствен-

ные 

На групповом уровне: 

1.  Беседы по ПДД 10-11 сентябрь-июнь классный ру-

ководитель 

2.  Тренировочные эвакуации 10-11 каждый три-

местр 

Зам. дирек-

тора по без-

опасности, 

классный ру-

ководитель 

3.  Социально-психологическое 

тестирование 

10-11 сентябрь-ок-

тябрь 

Психолог,  

Зам. дирек-

тора по ВР 

4.  Инструктажи по ТБ,ЧС,ПБ. 

Внеплановые в 

зависимости с необходимо-

стью 

10-11 ежемесячно классный ру-

ководитель 

5.  Профилактические беседы 

специалиста 

наркологического диспан-

сера 

10-11 каждый три-

местр 

Зам. дирек-

тора по ВР 

6.  Проведение недели право-

вых знаний 

10-11 октябрь-ноябрь Зам. дирек-

тора по ВР, 

классный ру-

ководитель 

7.  Месячник профилактики 

вредных привычек 

10-11 ноябрь Зам. дирек-

тора по ВР, 

8.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 декабрь Зам. дирек-

тора по ВР, 

9.  Разработка памяток по без-

опасности 

10-11 сентябрь-май Зам. дирек-

тора по ВР, 

Актив школы 

 

МОДУЛЬ 10. Социальное партнерство 

Инвариантный модуль: 

 

№ 

п/п 

Наименование дел, событий, 

мероприятий 

Класс

ы 

Сроки Ответствен-

ные 

1.  Пешие прогулки в централь-

ную библиотеку 

10-11   
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2.  Экскурсии в музеи города 

(района): 

 

10-11   

3.  Познавательные экскурсии: 

- Пожарная часть района 

-  

10-11   

 

МОДУЛЬ 11. Профориентация  

Инвариантный модуль: 

 

№ 

п/п 

Наименование дел, событий, 

мероприятий 

Класс

ы 

Сроки Ответствен-

ные 

1.  Встречи с представителями 

разных профессий 

10-11 В течение года Классный ру-

ководитель,  

педагог-пси-

холог 

2.  Циклы профориентацион-

ных часов  общения «Про-

фессиональное  самоопреде-

ление», «Атлас новых про-

фессий» 

10-11 Один раз в  ме-

сяц на  параллель 

по  отдельному  

плану 

Замдиректора 

по ВР 

Педагог- пси-

холог 

Классный ру-

ководитель 

3.  Профориентационные экс-

курсии по отдельному плану 

10-11 Один раз в  ме-

сяц на 

параллель по от-

дельному плану 

Замдиректора 

по ВР, 

Классный ру-

ководитель, 

4.  «День открытых дверей  в 

средних профессиональных 

учебных заведениях» 

10-11 по приглашению классные ру-

ководители 

5.  Экскурсии на предприятия, 

встречи со специалистами 

различного рода профессий 

10-11 в течение года классные ру-

ководители 

6.  Онлайн - тестирование по 

выявлению соответствую-

щей профессии 

10-11 апрель педагог-пси-

холог,  

классные ру-

ководители 

7.  Участие в работе всероссий-

ских профессиональных 

проектов «Билет в будущее» 

и «ПроеКТОрия» 

10-11 в течение года педагог-пси-

холог, 

классные ру-

ководители 

 

Вариантный модуль: 

МОДУЛЬ 12. Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего по-

коления Чеченской Республики 
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№ 

п/п 

Наименование дел, событий, 

мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

1.  Цикл мероприятий, посвящен-

ных Дню рождения Первого 

Президента Чеченской Респуб-

лики, Героя России 

А-Х. А.Кадырова: 

-конкурс рисунков; 

-конкурс чтецов; 

-спортивные соревнования «Ве-

селые старты»; 

-беседы 

10-11 Апрель-

август 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог ДНВ, орга-

низатор, учителя 

физической куль-

туры, классные ру-

ководители. 

2.  Беседы, посвященные Дню 

Ашура 

10-11 Август Педагог ДНВ 

3.  Цикл мероприятий, посвящен-

ных Дню чеченской женщины: 

-конкурс рисунков, поздрави-

тельных открыток; 

-конкурс чтецов; 

-беседы, классные часы 

10-11 Сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог ДНВ,  орга-

низатор, классные 

руководители 

4.  Цикл мероприятий, посвящен-

ных Дню рождения пророка 

Мухаммада(с.а.в.): 

-конкурс чтецов Корана 

-конкурс нашидов; 

-беседы, классные часы 

10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог ДНВ, орга-

низатор, классные 

руководители 

5.  Цикл мероприятий, посвящен-

ных Дню Матери: 

-конкурс рисунков, поздрави-

тельных открыток; 

-конкурс стихов и песен; 

-беседы, классные часы 

10-11 Ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог ДНВ органи-

затор, классные 

руководители. 

6.  Цикл мероприятий, посвящен-

ных Дню почитания и памяти 

Кунта- Хаджи Кишиева 

-конкурс чтецов Корана 

-конкурс нашидов; 

-беседы, классные часы 

10-11 Декабрь-

январь 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог ДНВ органи-

затор, классные 

руководители. 

7.  Цикл мероприятий, посвящен-

ных Дню                    восстанов-

ления государственности ЧИ-

АССР 

 

10-11 Декабрь-

январь 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организатор 

ДНВ организатор, 
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классные руково-

дители. 

8.  Цикл мероприятий, посвящен-

ных Дню чеченского языка: 

-торжественное мероприятие 

-беседы, классные часы 

10-11 Апрель Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог ДНВ, орга-

низатор, учителя 

чеченского языка 

и литературы, 

классные руково-

дители. 

9.  Цикл мероприятий, посвящен-

ный Дню памяти и    скорби 

народов Чеченской Респуб-

лики: 

-беседы, классные часы. 

-чтение стихов и выставка ри-

сунков 

 

10-11 Май Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог ДНВ органи-

затор, классные 

руководители. 

10.  Ислам об отношении к родите-

лям (беседы) 

10-11 В тече-

ние года 

(один    

раз ме-

сяц) 

Педагог по ДНВ 

11.  Воспитание детей – воспитание 

нации (беседы) 

10-11 В тече-

ние года 

(один раз 

в месяц) 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог  ДНВ. соци-

альный педагог 

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма 

 в молодежной среде 

1.  Цикл мероприятий, посвящен-

ных                   Международному 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом:  

-беседы, классные часы;  

-конкурсы рисунков «Нет – 

терроризму!»;  

-спортивные соревнования 

«Веселые старты»  

10-11 2-3 сен-

тября 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организатор 

ДНВ, организатор, 

классные руково-

дители. 

2.  Беседы: «Ислам - религия 

мира и добра»  

10-11 Один раз 

в квартал 

Педагог-организа-

тор  ДНВ 

3.  Беседы с приглашением пред-

ставителей               правоохра-

нительных органов и комитета 

по         антитеррору  

10-11 Один раз 

в квартал 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог по ДНВ 
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4.  Беседы: «Минутка-безопасно-

сти»   

  

10-11 Еже-

дневно 

Классные руково-

дители 

5.  Цикл мероприятий, посвящен-

ных 16 апреля -     Дню Мира-

отмены КТО:  

-торжественная линейка  

-беседы, классные часы;  

-конкурс стихов и выставка 

рисунков; 

 -спортивные соревнования 

«Веселые старты»  

10-11 10-16 ап-

реля 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог ДНВ, орга-

низатор, классные 

руководители. 

6.  Мероприятия, приуроченные 

к Всемирному дню защиты де-

тей  

10-11 1 июня Организатор, клас-

сные руководи-

тели. 

7.  Международный день памяти 

жертв фашизма 

10-11 10 сен-

тября 

Воспитание молодежи в духе толерантности уважительного отношения к пред-

ставителям всех конфессий и национальностей 

8.  Цикл мероприятий, посвящен-

ных Дню                 гражданского 

согласия единения Чеченской          

республики:  

-беседы, классные часы.   

 - конкурсы стихов и выставка 

рисунков;  

-спортивные соревнования 

«Веселые старты».  

10-11 сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организатор 

ДНВ, организатор, 

учителя физиче-

ской культуры, 

классные руково-

дители. 

9.  Цикл мероприятий, посвящен-

ных Дню города:  

-беседы, классные часы.   

 - конкурсы стихов и выставка 

рисунков;  

-спортивные соревнования  

 -классные часы, беседы  

- конкурс стихов 

10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители по ДНВ 

10.  Соблюдение традиций и обы-

чаев чеченского        народа, 

толерантность в Исламе (клас-

сные часы, беседы)  

10-11 В тече-

ние года 

Классные руково-

дители, педагог по 

ДНВ 

11.  День памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19 ап-

реля 

Классные руково-

дители, учитель 

истории 
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3.6. Система условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Школа укомплектован кадрами (Приложение 5), имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

среднего общего образования, и способными к инновационной профессиональной де-

ятельности. 

Соответствуют требованиям: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками – 100%; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников школы соответ-

ствует требованиям ФГОС СОО; 

– профессиональное развитие педагогических работников. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельной деятельности при получении среднего общего образования 

 

Среднее общее образование является продолжением единой системы получения 

образования. Основная образовательная программа СОО строится на тех же принци-

пах, что и программа основного общего образования с включением новых форм.  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучаю-

щихся реализуется как в урочной, так и во внеурочной работе. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизи-

ческих особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профес-

сионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоцио-

нального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в лич-

ностном развитии, а также определения индивидуальной  психолого-педагогической  

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. Для этого в ООП 

включена Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

для школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обу-

чающихся, педагогических и административных работников, родителей (закон-

ных представителей) обучающихся 
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С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формиро-

ванию психологической компетентности родителей (законных представителей) обу-

чающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, пси-

холого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (за-

конных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологиче-

ских занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Программа мероприятий реализуется посредством плана работы педагога-психолога.  

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологиче-

ской атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального вы-

горания психолого- педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов зани-

мает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установле-

нию  психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, осно-

ванной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания пси-

хологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений про-

водится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траек-

торий), лекции, семинары, практические занятия.  

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить сле-

дующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, груп-

повое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профес-

сионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных предста-

вителей), педагогов. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-

гося, 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образователь-

ной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы сред-

него общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплат-

ного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение инди-

видуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а 

также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализа-

ции образовательной программы среднего общего образования осуществляется по 

направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 
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программ, образовательных технологий, специальных условий получения образова-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения допол-

нительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече-

ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенно-

стей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных ка-

тегорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года №1490; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи, 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего професси-

онального образования», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45; 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через тех-

носферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучаю-

щихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение по-

знания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают: 

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышен-

ными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья 

и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, уроч-

ная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, под-

готовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 



570 
 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и не-

формальным образованием); 

– обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновацион-

ной деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохо-

жими людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образова-

тельной организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помеще-

ний образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осу-

ществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 

и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивиду-

альных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной орга-

низации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы среднего общего образования в соответствии с учебным пла-

ном.  

        Помещение для реализации программы: отдельно стоящее трехэтажное здание с 

огражденной территорией, находящееся по адресу: г. Шали, улица Поселковая, д.22. 

В школе выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выде-

ление (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 

программы образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) 

и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образова-

тельной программы. 

В школе предусмотрены: 

–    учебные кабинеты; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искус-

ством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся; 
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– цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранили-

щами, медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методи-

ческих, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивный зал, спортивные сооружения; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячего питания); 

– помещение медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудова-

нием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расход-

ные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечи-

вает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образователь-

ных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в эко-

логически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робото-

техники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спор-

том, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
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– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образователь-

ной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографи-

ческих и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию до-

суга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озву-

чиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевиде-

ния, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополни-

тельные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обу-

чающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, форми-

рование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информаци-

онной безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действую-

щим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а 

также максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка актуа-

лизируется регулярно, при внесении изменений в перечень оборудования (приобре-

тение или списание).  

Справка МТО является Приложением 3 к ООП. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информацион-

ное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных техно-

логий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтер-

ский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации 

в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образователь-

ных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной де-

ятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями куль-

туры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы биб-

лиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информа-

ционным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресур-

сам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодиче-

скими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную про-

грамму среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-

дулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литера-

туры: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная ли-

тература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобрази-

тельному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам без-

опасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические из-

дания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному само-

определению обучающихся (Приложение 4). 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основ-

ной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организа-

цией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного 

сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе гло-

бальной) сети. 

При реализации программы среднего общего образования каждому обучающе-

муся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в 

течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образователь-

ной среде организации.  Каждый обучающийся и родитель (законный представитель) 

имеет свои логин и пароль от электронной информационной системы «Электронный 

журнал», также имеется свободный доступ к официальному сайту МБОУ «СОШ № 

10 г. Шали» в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям 

и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информа-

ции о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, проце-

дурах и критериях оценки результатов обучения; 

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

среднего общего образования, в том числе использование имеющихся средств обуче-

ния и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информаци-

онных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также 

иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объ-

ективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 
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В случае реализации программы среднего общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обуча-

ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным авторизиро-

ванным доступом к совокупности информационных и электронных образовательных 

ресурсов.  

Реализация программы среднего общего образования с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соот-

ветствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями.      

 

 Перечень информационно-методических и учебно-методических ресурсов, 

используемых в образовательной деятельности используемых в образователь-

ном процессе при реализации ООП CОО: 

 

№ 

пп 
Ресурс Описание 

1 Российская элек-

тронная школа 

(РЭШ) 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  -  ин-

терактивные уроки и задания для всех классов и по всем 

основным учебным предметам. Это более 120 тысяч уни-

кальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания 

для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкаль-

ных концертов. Портал также полезен учителям, которые 

могут воспользоваться лучшими дидактическими и мето-

дическими материалами по всем урокам. 

2 Московская элек-

тронная 

школа(МЭШ) 

«Московская электронная школа» - это широкий набор 

электронных учебников и тестов, варианты контрольных 

работ интерактивные сценарии уроков. Проверка оши-

бок, общение с учителями, домашние задания, матери-

алы для подготовки к уроку, варианты контрольных и те-

стов - всё это доступно родителям, учителям и школьни-

кам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в 

открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и тексто-

вых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 

тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, бо-

лее 95 тыс. образовательных приложений. 

3 Профориентацион-

ный портал «Билет 

в будущее» 

Профориентационный портал «Билет в буду-

щее»(http://bilet-help.worldskills.ru/) – это программа  про-

фессиональной ориентации школьников, направленное 

на учеников 6-11 классов. Ресурс содержит видеоуроки 

для средней и старшей школы. Позволяет проводить те-

стирования и погружаться в различные специальности 

и направления подготовки уже на базе школьного обра-

зования 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://bilet-help.worldskills.ru/
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4 Сервис «Яндекс. 

Учебник» 

«Яндекс.Учебник» поможет проводить занятия по рус-

скому языку и математике с помощью сервиса. Ресурс со-

держит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности 

для школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны 

опытными методистами с учётом федерального государ-

ственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались бо-

лее 1,5 миллиона школьников. В числе возможностей 

«ЯндексУчебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для учеников. 

5 Сервис «ЯКласс» «ЯКласс» - направлен на проверку усвоенного матери-

ала. Учитель задаёт обучающимся проверочную работу, 

обучающийся заходит на сайт и выполняет задание педа-

гога; если обучающийся допускает ошибку, ему объяс-

няют ход решения задания и предлагают выполнить дру-

гой вариант. Учитель/преподаватель получает отчёт о 

том, как обучающиеся справляются с заданиями. 

6 Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» 

Учи.ру - крупная образовательная онлайн-платформа с 

целой система онлайн заданий для учеников разных клас-

сов и разной подготовленности. Школьникам предлага-

ются интерактивные курсы по основным предметам и 

подготовке к проверочным работам, а учителям и роди-

телям - тематические вебинары по дистанционному обу-

чению. Методика платформы помогает отрабатывать 

ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную об-

разовательную траекторию, отображает прогресс учени-

ков в личном кабинете. В личных кабинетах пользовате-

лей есть чат, где учителя, ученики и родители могут об-

суждать задания, свои успехи и прогресс. 

7 «Мобильное элек-

тронное образова-

ние» (МЭО) 

Онлайн-курсы компании «Мобильное электронное обра-

зование» (для общего образования с 1 по 11 классы) обес-

печивают освоение обучающимися образовательных 

программ в полном соответствии с ФГОС. Для этого в 

МЭО предусмотрены специализированные инструменты 

- «Система видеоконференций», «Система личных сооб-

щений», «Вопрос дня», «Матрица назначений заданий». 

8 Электронные вер-

сии УМК от изда-

тельства «Просве-

щение» 

Издательство «Просвещение» предоставляет доступ к 

электронным версиям учебно -методических комплек-

сов, входящих в Федеральный перечень. Доступ распро-

страняется как на учебник, так и специальные тренажёры 

для отработки и закрепления полученных знаний. При 

этом для работы с учебниками не потребуется подключе-

ния к интернету. 

https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
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9 Система «Маркет-

плейс образова-

тельных услуг» 

Система «Маркетплейс образовательных услуг» 

(https://elducation.ru/).  Постоянно пополняемый  каталог 

электронных книг, курсов, интерактивныхти видеомате-

риалов. В наполнении ресурса участвуют ведущие рос-

сийские компании разного профиля: «Яндекс», «1С», 

«Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Про-

свещение» и др. Платформа используется для общеобра-

зовательных организаций -центров цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» 

10 Платформа для 

проведения олим-

пиад и курсов 

«Олимпиум» 

Представлено более 72 школьных олимпиад. На плат-

форме Олимпиум стартовал курс "Дистанционное обуче-

ние: от создания контента до организации образователь-

ного процесса".Данный курс направлен на обучение пре-

подавателей работе с наиболее простыми и интуитивно 

понятными инструментами, позволяющими в короткие 

сроки и без потери качества выстроить процесс обучения 

в дистанционном формате. Ключевая особенность курса 

– слушатели получают не только инструкцию по исполь-

зованию сервисов, но понимание и умение настроить 

каждый ресурс под образовательные потребности своего 

класса. Все сервисы, о которых рассказывается в курсе, 

активно используются в работе десятками и сотнями ты-

сяч пользователей. Их работоспособность и эффектив-

ность подтверждена на практике. В результате обучения 

каждый педагог, прошедший курс, сможет быстро вы-

строить процесс обучения в дистанционном формате, ос-

новываясь на предпочтениях и возможностях своих уче-

ников и имеющейся материально-технической базе. 

11 Онлайн-платформа 

«Мои достижения» 

Онлайн-платформа «Мои достижения»  

(https://www.mos.ru/ ) содержит широкий выбор диагно-

стик для учеников с 1-го по 11-й класс по школьным 

предметам и различным тематикам. Материалы разрабо-

тали специалисты Московского центра качества образо-

вания «Мои достижения» — единая онлайн-платформа, 

где публикуются проверочные работы по всем школь-

ным предметам. Это задания и в формате государствен-

ной итоговой аттестации, и в виде задач предпрофессио-

нальной направленности. Главное достоинство — воз-

можность самостоятельно проверить знания. Все, что 

для этого нужно, — любое устройство с доступом в ин-

тернет. 

https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://www.mos.ru/
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12 Всероссийский об-

разовательный про-

ект «Урок цифры» 

Всероссийский образовательный проект «Урок 

цифры» позволяет школьникам не выходя из дома знако-

миться с основами цифровой экономики, цифровых тех-

нологий и программирования. Для формирования уро-

ков, доступных на сайте проекта, используются образо-

вательные программы в области цифровых технологий от 

таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория 

Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия на тематиче-

ских тренажёрах проекта «Урок цифры» реализованы в 

виде увлекательных онлайн-игр и адаптированы для трёх 

возрастных групп – учащихся младшей, средней и стар-

шей школы. Вместе с «Уроком цифры» школьники могут 

узнать о принципах искусственного интеллекта и машин-

ном обучении, больших данных, правилах безопасного 

поведения в интернете и др. 

13 Платформы новой 

школы от Сбер-

банка 

Школьная цифровая платформа (https://www.pcbl.ru/) - 

информационный портал для региональных партнеров 

проекта.Ресурс позволяет сформировать персонифици-

рованную образовательную траекторию в школе Школь-

ная Цифровая платформа — это IT-решение, разработан-

ное в рамках Программы «Цифровая платформа персона-

лизированного образования для школы» в 2019-2020 

учебном году Благотворительным Фондом Сбербанка 

«Вклад в Будущее». 

14 Курсы от образова-

тельного фонда 

«Талант и успех» 

на платформе «Си-

риус. Онлайн» 

На платформе «Сириус. Онлайн» размещены дополни-

тельные главы по геометрии для 7-9-х классов, по комби-

наторике для 7-го класса, по лингвистике, фонетике 

и графике. В ближайшее время станут доступны допол-

нительные главы по физике для 8-го и 9-го классов, 

а также по информатике. Курсы подготовлены руководи-

телями и ведущими преподавателями образовательных 

программ центра «Сириус». Объем каждого курса со-

ставляет от 60 до 120 часов. Ученики, которые успешно 

пройдут курсы, смогут получить сертификат от Образо-

вательного центра «Сириус» 

15 LECTA.Российский 

учебник 

LECTA (https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электрон-

ным учебникам «ДРОФА) - образовательная платформа, 

содержащая электронные продукты для учителей. Здесь 

содержатся ЭФУ различных учебников и вспомогатель-

ных материалов для учителя. После регистрации педа-

гогу будут доступны сервисы «Классная работа» и «Кон-

трольная работа», с помощью которых легко планиро-

https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://www.pcbl.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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вать уроки, создавать презентации и красочные нагляд-

ные материалы. 

16 СдамГИА.ру (Ре-

шуЕГЭ.ру 

РешуОГЭ.ру) 

СдамГИА (https://sdamgia.ru )- образовательный портал 

для подготовки к экзаменам.  Дистанционная обучающая 

система для подготовки к государственным экзаменам 

«РЕШУ ЕГЭ» (http://решуегэ.рф, http://ege.sdamgia.ru) 

создана творческим объединением «Центр интеллекту-

альных инициатив». Руководитель — Гущин Д. Д., учи-

тель математики, физики и информатики, почетный ра-

ботник общего образования РФ, Учитель года России — 

2007. В 2010−2011 учебном году открыт портал Решу 

ЕГЭ, затем Решу ОГЭ, недавно — Решу ВПР. Портал 

ежедневно пополняется задачными каталогами, совер-

шенствуются задания, вводятся новые сервисы для учи-

телей и учащихся. Буквально на днях разработана и внед-

рена система для проведения дистанционных уроков. 

Ежедневно порталом пользуется больше 200 тысяч чело-

век. Содержательный и максимально удобный инстру-

мент в помощь ученику и учителю. Мы постоянно рабо-

таем над этим. На портале платных сервисов нет. Сосре-

доточены задания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 14 

учебным предметам, по 12 предметам ВПР. 

17 Цифровая образова-

тельная среда Skyes 

Цифровая образовательная среда Skyes содержит более 

3000 материалов для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

НИКО, международной программе PISA, а также цифро-

вые рабочие тетради УМК Spotlight («Английский в фо-

кусе») и УМК «Сферы», которые будут предоставлены в 

образовательные организации абсолютно бесплатно на 

срок действия ограничений по посещению учащимися 

школ в вашем регионе. Это позволит обеспечить непре-

рывный образовательный процесс по основной про-

грамме обучения. 

18 Платформа «ФИ-

ЗИКОН» 

Платформа «ФИЗИКОН» работает с декабря 2019 года. 

Первыми к ней были подключены 100 школ-участников 

проекта «Цифровая образовательная среда». Благодаря 

платформе эти школы первыми получили возможность 

назначать и автоматически проверять домашние задания, 

организовывать лабораторные и контрольные работы, 

использовать контент для фронтальных демонстраций. С 

содержательной стороны образовательный процесс обес-

печивает цифровой контент трех ведущих цифровых из-

дательств страны - «Физикон», «1С» и «Кирилл и Мефо-

дий», которые предоставляют контент по 15 предметам с 

https://sdamgia.ru/
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1 по 11 классы. 

19 Электронное обра-

зовательная среда 

ЭОС «Русское 

слово» 

Электронное образовательная среда ЭОС «Русское 

слово» - это облачный сервис, работающий онлайн и объ-

единяющий в себе образовательный издательский кон-

тент, а также контент пользователей. ЭОС не привязана 

к единственному устройству и не требует установки спе-

циальных мобильных приложений и компьютерных про-

грамм. ЭОС работает на любом гаджете, в любом удоб-

ном для пользователя месте и в любое время, через лю-

бой браузер. 

20 Ресурс «Открытый 

урок. Первое сен-

тября» 

Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» содержит об-

ширную базу педагогических идей: более 26 000 кон-

спектов уроков, разработок мероприятий по внеурочной 

деятельности и различных вспомогательных материалов 

для педагога начальной школы. 

21 Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru/) - это удобная онлайн-

платформа с продуманной навигацией, где педагог 

начальных классов может легко найти нужный мате-

риал. Ресурс содержит обширную коллекцию иллюстра-

ций, фотографий и видеоматериалов для оформления 

презентаций, наглядных материалов или слайд-шоу.В 

ЕКЦОР представлен сервис формирования тематиче-

ских подборок ЦОР в виде комплектов учебно-методи-

ческих ресурсов (комплексных ЦОР) по предметам на 

основе Федерального базисного учебного плана, при-

мерных программ среднего (полного) общего образова-

ния. Комплексные ЦОР строятся как тематические обра-

зовательные траектории с возможностью индивидуаль-

ных подборок ресурсов по темам учебных дисциплин на 

базе содержания Единой коллекции. 

22 Федеральный пор-

тал «Российское об-

разование» 

Федеральный портал «Российское образование» содер-

жит интересную подборку материалов для организации 

занятий по природоведению. 

23 Авторская графика 

LENAGOLD 

Авторская графика LENAGOLD - отличный ресурс для 

креативных учителей, которые готовы развивать творче-

ские навыки у школьников. Тут можно легко найти ил-

люстрации, фото, клипарты и различные фоны для пре-

зентаций и раздаточных материалов. 

24 Интерактивная 

платформа «Алго-

ритмика» 

Интерактивная платформа «Алгоритмика» 

(https://algoritmika.org/).  Дает возможности обучения с 

http://school-collection.edu.ru/
https://algoritmika.org/
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 учителем и самостоятельно. Каждый обучающийся мо-

жет учиться в собственном темпе: платформа оснащена 

подсказками, возможностями для повтора материала, до-

полнительными заданиями и онлайн чатом с преподава-

телем. Ресурс «Алгоритмика» дает возможность отсле-

живать успеваемость обучающегося и создавать про-

грамму для каждого с учетом индивидуальных способно-

стей ребенка. Онлайн платформа предлагает своим ди-

стант-слушателям основы цифрового творчества, алго-

ритмические структуры, основы программирования ре-

бята и целый ряд математических понятий.  Данный ре-

сурс хорошая площадка для подготовки ребенка к любой 

задаче и применению полученных знаний на практике, а 

также повышению заинтересованности в учебе. 

25 Моя школа в online 

 

Моя школа в online (https://cifra.school/) – новый  портал  

это проект Министерства просвещения РФ, где доступны 

учебные материалы для самостоятельной работы и изу-

чения для учителей, учеников 1- 11 классов и родителей. 

Каждую неделю, не отставая от программы   4-й чет-

верти, будут появляться новые уроки по школьным учеб-

никам. На сегодняшний день на ресурсе уроки по шести 

предметам. 

Новый портал cifra.school представлен 7.04.2020 года. 

На портале доступны учебные материалы для самостоя-

тельного изучения по 6 предметам для школьников с 1 

по 11 класс. Платформа дает бесплатный, беспрепят-

ственный доступ к учебным материалам для самостоя-

тельной работы в рамках школьной программы. Обес-

печивается круглосуточная методическая поддержка 

учителей, родителей и школьников Материалы можно 

сохранить и читать на абонентском устройстве, распе-

чатать.  

26 Незнайка 

 

Сайт neznaika.info/ – это совокупность связанных между 

собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по 

уникальному адресу: http://neznaika.info/ 

«Незнайка» позволяет подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ пол-

ностью самостоятельно без репетиторов и приобретения 

каких-либо курсов. В сообществе публикуется информа-

ция об обновлениях сайта, а также полезные материалы. 

Ресурс проверяет письменные задания ЕГЭ и ОГЭ: сочи-

нения и эссе. Эксперт в течение 24 часов прокомменти-

рует каждую ошибку, выставит баллы по критериям и 

даст необходимые рекомендации. 

https://cifra.school/
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27 Библиотека видео-

уроков - Интенету-

рок.ру 

 

Интернет-урок (https://interneturok.ru/) 

Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллек-

ция уроковпо основным предметам школьной про-

граммы, постоянно пополняемая и свободная от ре-

кламы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и тре-

нажёров. 

Сейчас на сайте собраны все уроки естественно-научного 

цикла для 1–11 классов и приблизительно половина уро-

ков по гуманитарным дисциплинам. 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Школой определяются все необходимые меры и сроки по приведению информа-

ционно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогности-

ческой работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реали-

зации основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, сфор-

мированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с  требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-

жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,  позволяющей  

формировать  успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способ-

ную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоро-

вье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают ор-

ганизационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначен-

ную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

https://interneturok.ru/
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Одним из механизмов повышения качества образования является система госу-

дарственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием струк-

турам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к фор-

мированию системы условий могут быть привлечены различные участники образова-

тельных отношений. 

 

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

Нормативное обес-

печение введения 

изменений во ФГОС 

СОО (акт. ред.) 

1. Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управления (со-

вета школы, управляющего совета, попе-

чительского совета) или иного локаль-

ного акта о введении изменений в соот-

ветствии с ФГОС СОО (акт. ред.) 

До 1 сен-

тября 2023 

2. Разработка и утверждение плана-гра-

фика введения изменений в соответствии 

с ФГОС СОО (акт. ред.) 

До 15 фев-

раля 2023 

3. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС 

СОО (акт. ред.) (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финанси-

рование, материально-техническое обес-

печение и др.) 

До 1 сен-

тября 2023 

4. Разработка на основе Федеральной ос-

новной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования  

До 25 августа 

5. Утверждение новой основной образо-

вательной программы среднего общего 

образования по обновленному ФГОС 

СОО 

До 1 сен-

тября 2023 

6. Приведение должностных инструкций 

работников в соответствие с требовани-

ями ФГОС СОО (акт. ред.) и тарифно-

квалификационными характеристиками 

До 1 сен-

тября 2023 
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и профессиональным стандартом педа-

гога (при необходимости) 

7. Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельной деятельности в соответствии 

ФУП 

До 1 сен-

тября 2023 

8. Разработка и корректировка локаль-

ных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенно-

сти учебного процесса (при необходимо-

сти) 

До 1 сен-

тября 2023 

9. Доработка (при необходимости): 

– образовательных программ (индивиду-

альных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

– календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения образо-

вания и др. 

До 1 сен-

тября 2023 

Финансовое обеспе-

чение  

1. Определение объема расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достиже-

ния планируемых результатов 

До 1 сен-

тября 2023 

Корректировка локальных актов, регла-

ментирующих установление заработной 

платы работников образовательной орга-

низации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

При необхо-

димости 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

При необхо-

димости 

Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения До 1 сен-

тября 2023 
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среднего общего об-

разования 

2. Создание (корректировка) плана-гра-

фика повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников об-

разовательной организации  

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методи-

ческих мероприятий  

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте информацион-

ных материалов 

Регулярно 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о введении измене-

ний во ФГОС СОО и порядке перехода на 

него 

До 1 сен-

тября 2023 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам изменений во ФГОС 

СОО и внесения возможных дополнений 

в содержание ООП  

До 1 сен-

тября 2023 

Материально-техни-

ческое обеспечение  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ООП 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы требованиям 

ФГОС СОО 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий ре-

ализации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС СОО 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), размещен-

ным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательной дея-

тельности к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно 
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Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится пу-

тем оценочных мероприятий в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО). Оценке обязательно подлежат: кадровые, пси-

холого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-ме-

тодическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы.  

 



         Приложение 1 к ООП СОО 

 

Опросник для школьников (10-11 класс)  

«Сформированность универсальных учебных действий» (Тимонина Л.И.) 

Инструкция: выскажи свое согласие или несогласие с утверждениями. Если 

ты с утверждением согласен, отвечаешь «да», то рядом с номером утверждения 

поставь +, если на не согласен, отвечаешь «нет», то поставить -.  

Бланк  ответов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

Утверждения 

1. В школе у меня есть предметы, которые я изучаю с особым интересом 

2. У меня есть учебные предметы, которые мне даются легче, чем другим 

3. У меня есть увлечение вне школы 

4. Я считаю, что имею учебные достижения 

5. Я думал о  том кем хочу стать в будущем  

6. Ради собственного маленького открытия я могу часами, неделями решать одну и ту 

же проблему 

7. Трудную задачу предпочитаю списать у соседа, а не решить сам 

8. Учебника мне вполне достаточно, чтобы подготовиться к занятию 

9. Не зная ответа на вопрос, часто надеюсь на подсказку 

10. Я люблю учиться 

11. Я прочитываю к занятиям не только основную, но и часть дополнительной 

литературы 

12. Мои интересы требуют терпения, усидчивости 

13. Я активно пользуюсь Интернетом для поиска учебной информации 

14. Занимаясь умственной работой, я могу жертвовать развлечениями, отдыхом 

15. Из источников информации я предпочитаю социальные сети 

16. Я знаю свои сильные и слабые стороны 

17. Мне часто не везет и я  чувствую себя неудачником 

18. Я уверен в себе 

19. Я считаю себя неплохим человеком, хотя и не без недостатков 

20. Я сомневаюсь, что могу нравиться кому-нибудь из представителей 

противоположного пола 



21. Мне важно помочь однокласснику, если он попал в беду 

22. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми 

23. Я считаю, что вежливость помогает хорошо себя чувствовать среди людей 

24. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой 

адрес 

25. Если кого-то в школе обижают, я могу пройти мимо 

26. Я считаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы 

27. Я считаю, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки  

28. Я часто своими словами обижаю близких людей, не замечая этого 

29. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека 

30. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю перевести 

разговор на другую тему 

31. Я умею четко поставить перед собой задачу в любой работе 

32. При решении задачи мне достаточно самого очевидного способа, я не ищу 

несколько способов решения задачи 

33. Я испытываю интерес к задаче после ее решения, то есть могу вернуться к ней для 

понимания способов, стратегии ее решения 

34. Я умею составлять план своей деятельности на день, неделю, месяц 

35. Мне часто не хватает времени для выполнения важных, в том числе учебных дел 

36. Я уже выбрал  будущую профессию 

37. Я знаю в каком профессиональном учебном заведении можно получить интересную 

для меня профессию 

38. Я пока не занимаюсь развитием у себя необходимых для выбранной профессии 

личных качеств 

39. Я знаю о возможностях трудоустройства по выбранной профессии 

40. У меня есть запасные варианты, если не удастся с первого раза поступить в 

желаемое профессиональное учебное заведение 

41. Я с одинаковым старанием выполняю как интересную, так и неинтересную мне 

работу 

42. При возможности выбора я предпочитаю делать работу менее ответственную, но и 

менее интересную 

43. После того, как завершена какая-то работа, я привык обязательно проверять, 

правильно ли она выполнена 

44. Мне часто не хватает упорства для достижения поставленной цели 

45. Мне часто бывает трудно заставить себя сосредоточиться на какой-нибудь задаче 

или работе 

46. Я умею оценивать верность своего изложения материала, решения задачи 

47. Я умею  найти разные способы проверки выполненной работы 

48. Я умею контролировать себя во время и после выполнения самостоятельной работы 

49. Я умею определить причины учебных затруднений и пути их устранения 

50. Иногда я затрудняюсь в оценке точности своих ответов 

51. Меня останавливают неудачные попытки решения задачи, выполнения упражнения 

52. Я способен без внешнего принуждения организовать свое время 

53. Я умею отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если я прав 

54. Я стремлюсь постоянно доводить начатое дело до конца 



55. Я проявлю терпение в деятельности, выполняемой в затрудненных условиях 

(большие помехи, шум, неудачи и т. п.) 

56. Я умею на уроке, во внеурочной деятельности, при выполнении проекта работать в 

паре, в группе 

57. Я умею  договариваться с партнерами по группе, распределять работу 

58. Я умею оценивать свой вклад и общий результат деятельности 

59. Я умею создавать связные по стилю, типу речи композиции, высказывания на 

основе сравнения фактов, явлений 

60. Я умею доказать свою точку зрения в ходе спора  

61. Я умею найти нужную информацию в различных источниках  

62. Я умею находить, передавать, преобразовывать, хранить информацию с 

использованием компьютера 

63. Я умею составлять план ответа, выступления 

64. Я умею  готовить реферат, презентацию, доклад 

65. Я умею излагать текст 2-3 предложениями 

66. Я участвовал  в реализации учебных проектов 

67. Проектная деятельность вызывает  у меня интерес 

68. Есть интересная учебная проблема, которую я хотел бы разрешить с помощью 

проектной деятельности 

69. Я умею самостоятельно проводить научное исследование по определенной 

проблеме 

70. Я самостоятельно проводил  учебный эксперимент 

71. У меня бывают конфликты с учителями 

72. Я умею держать себя в руках в конфликтных ситуациях (при спорах, незаслуженном 

обвинении и т. д.) 

73. Я умею тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном возбуждении 

(большой радости, негодовании и т. д.) 

74. Я стремлюсь проявить инициативу в учении, предлагая свой вариант решения 

задачи 

75. Я проявляю творчество, выдумку при решении различных (учебных, социальных) 

задач 

76. Я участвую в органах ученического самоуправления 

77. Я готов взять на себя организацию работы в группе по решению учебной или 

социальной проблемы 

78. Я часто предлагаю своим одноклассникам провести в классе что-то интересное 

79. Я успешен в общении с одноклассниками 

80. Все одноклассники ко мне хорошо относятся 

Ключ 

За каждое совпадение со шкалой ученик получает 1 балл 

I. Личностные универсальные учебные действия (вопросы 1-30) — 30 вопросов 

1. Готовность и способность к выбору направления профильного образования  1+; 2+; 

3+; 4+; 5+; 

2. Учебно-познавательная  мотивация и интерес к учению 6+; 7-; 8+; 9-; 10+;  

3. Готовность  к самообразованию и самовоспитанию 11+; 12+; 13+; 14+; 15-; 

4. Адекватная  позитивная самооценка и Я-концепция, способность к самопознанию   



16+; 17-; 18+; 19+; 20-; 

5. Моральное  сознание на конвенциональном уровне, способность к решению 

моральных дилемм  21+; 22-; 23+; 24-; 25-; 

6. Эмпатия   26+; 27+; 28-; 29+; 30-; 

 

II. Регулятивные универсальные учебные действия (вопросы 31-55) – 25 

вопросов 

 

1. Самостоятельность в постановке новых учебных целей и задач 31+; 32-; 33+; 34+; 

35-; 

2. Готовность к построению жизненных планов во временной перспективе 36+; 37+; 

38-; 39+; 40+; 

3. Саморегуляция  41+; 42-; 43+; 44-; 45-; 

4. Познавательная  рефлексия 46+; 47+; 48+; 49+; 50-;  

5. Способность совершать волевые усилия 51+; 52+; 53+; 54+; 55+;  

6. Способность выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ 31 +, 32 -, 34 + , 44 -, 47 + 

III. Коммуникативные универсальные учебные действия (53, 56-60, 71-80) – 16 

вопросов 

 

1. Умения осуществлять сотрудничество, диалог  56+; 57+; 58+; 59+; 60+; 

2. Умение продуктивно  разрешать конфликты 53+, 57+, 71-; 72+; 73+; 

3. Коммуникативная  рефлексия 53+, 57+, 61+, 79+, 80+ 

4. Инициативность 74+; 75+; 76+; 77+; 78+; 

 

IV. Познавательные универсальные учебные действия (46-50; 53, 57, 61-70, 79, 

80) – 19 вопросов 

 

1. Познавательная  рефлексия 46+; 47+; 48+; 49+; 50-;  

2. Навыки работы с информацией 61+; 62+; 63+; 64+; 65+;  

3. Участие в проектной, исследовательской деятельности, умения самостоятельно 

проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  66+; 67+; 68+; 69+; 70+;  

 

Отдельные универсальные действия могут считаться сформированными, если 

ученик из 5 предлагаемых в рамках данного действия утверждений получил 4 или 5 

баллов. В противном случае действие не сформировано. 

Для оценки сформированности группы универсальных действий необходимо, чтобы 

все включенные в группу действия считались сформированными. 

 

Максимальные значения по каждой группе умений: 

 

I. Личностные универсальные учебные действия — 30 баллов 

II. Регулятивные универсальные учебные действия -  25 баллов 

III. Коммуникативные универсальные учебные действия  – 16 баллов 



IV. Познавательные универсальные учебные действия  – 19 баллов 

 

Затем сосчитать средний балл по каждой группе УУД, ученику и по классу в 

целом. 

Для того, чтобы получить средний балл по группе УУД необходимо суммарное 

значение разделить на количество умений в каждой группе: 

 

I. Личностные универсальные учебные действия — разделить на 6 

II. Регулятивные универсальные учебные действия -  разделить на 6 

III. Коммуникативные универсальные учебные действия  – разделить на 4 

IV. Познавательные универсальные учебные действия  – разделить на 3 

 

Для определения динамики можно сосчитать средние баллы по каждой группе 

умений и по каждому школьнику. 

По итогам опроса можно сделать вывод о сформированности отдельных 

умений и группы умений в целом. 

 

 



          Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3160224) 

 

учебного предмета «География. Базовый уровень» 

для обучающихся 10 –11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основные 

требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ и составлена с учётом Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 

утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  

В основу содержания учебного предмета 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, 

практико-ориентированность, 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 

часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

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 

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. 

Практическая работа 

1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными 

явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением Мирового океана, выбор 

формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

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 

1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов. 

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 

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения 

стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся). 

2. 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 

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации. 

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 

1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения 

разных регионов мира на основе анализа статистических данных. 

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. 

Практическая работа 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира на основе анализа источников географической информации. 

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 

1. 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. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа 

1. 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 

2. 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. 

 

11 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 экономико-географическая характеристика. Общие черты и 



особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа 

1. 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 

1. 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 

1. 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 природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические 

и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 

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 

1. 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 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и участия России в их решении. 

 

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; 

• 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: 

• 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 и 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; 

• 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; 

• 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 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных 

ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (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; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, 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 географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 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; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять 

особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и 

качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в 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 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 



3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в 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; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), 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 странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и 

их проявления на территории (в том числе 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; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 
Традиционные и новые методы в 

географии. Географические прогнозы 
 1     

1.2 Географическая культура  1     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда  1     

2.2 
Естественный и антропогенный 

ландшафты 
 1    0.5   

2.3 
Проблемы взаимодействия человека и 

природы 
 2    0.5   

2.4 Природные ресурсы и их виды  2    1   

Итого по разделу  6   

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 Политическая география и геополитика  1     

3.2 Классификации и типология стран мира  2     

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 Численность и воспроизводство населения  2    1   

4.2 Состав и структура населения  2    1   

4.3 Размещение населения  2    0.5   

4.4 Качество жизни населения  1    0.5   

Итого по разделу  7   



Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и структура мирового хозяйства. 

Международное географическое 

разделение труда 

 2    0.5   

5.2 

Международная экономическая 

интеграция и глобализация мировой 

экономики 

 1     

5.3 

География главных отраслей мирового 

хозяйства. Промышленность мира. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Мировой транспорт 

 11    1   

Итого по разделу  14   

Резервное время  2   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   6.5   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа  6    1   

1.2 Зарубежная Азия  6    0.5   

1.3 Америка  6   1   0.5   

1.4 Африка  4    0.5   

1.5 Австралия и Океания  2     

1.6 

Россия на геополитической, 

геоэкономической и геодемографической 

карте мира 

 3    1   

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы человечества  4    0.5   

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   4   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Традиционные и новые методы 

исследований в географических науках, их 

использование. Источники географической 

информации 

 1      

2 

Элементы географической культуры. Их 

значимость для представителей разных 

профессий 

 1      

3 
Географическая среда как геосистема. 

Географическая и окружающая среда 
 1      

4 

Естественный и антропогенный ландшафты. 

Практическая работа "Классификация 

ландшафтов с использованием источников 

географической информации" 

 1    0.5    

5 
Опасные природные явления, климатические 

изменения, их последствия 
 1      

6 

Стратегия устойчивого развития. ООПТ. 

Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. Практическая работа 

"Определение целей и задач учебного 

исследования, связанного с опасными 

природными явлениями/глобальными 

изменениями климата/загрязнением 

Мирового океана, выбор формы фиксации 

результатов наблюдения/исследования" 

 1    0.5    

7 
Природно-ресурсный капитал регионов, 

крупных стран, в том числе России. 
 1    0.5    



Ресурсообеспеченность. Практическая 

работа "Оценка природно-ресурсного 

капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации" 

8 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные 

ресурсы. Практическая работа "Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными 

видами природных ресурсов" 

 1    0.5    

9 

Резервный урок. Обобщение знаний по 

Разделам "География как наука. 

Природопользование и геоэкология 

 1      

10 

Политическая карта мира и изменения, на 

ней происходящие. Новая многополярная 

модель политического мироустройства. ПГП. 

Специфика России как евразийского и 

приарктического государства 

 1      

11 
Основные типы стран: критерии их 

выделения 
 1      

12 
Формы правления и государственного 

устройства 
 1      

13 

Численность населения мира. 

Воспроизводство населения, его типы. 

Практическая работа "Определение и 

сравнение темпов роста населения крупных 

по численности населения стран, регионов 

мира" 

 1    0.5    

14 

Демографическая политика и её 

направления. Теория демографического 

перехода. Практическая работа "Объяснение 

особенности демографической политики в 

странах с различным типом воспроизводства 

населения" 

 1    0.5    

15 Возрастной и половой состав населения  1    0.5    



мира. Практическая работа "Сравнение 

половой и возрастной структуры в странах 

различных типов воспроизводства населения 

на основе анализа половозрастных пирамид" 

16 

Структура занятости населения. Этнический 

и религиозный состав населения. Религии. 

География культуры в системе 

географических наук. Практическая работа 

"Прогнозирование изменений возрастной 

структуры отдельных стран на основе 

анализа различных источников 

географической информации" 

 1    0.5    

17 

Географические особенности размещения 

населения и факторы, его определяющие. 

Плотность населения, ареалы высокой и 

низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы и 

направления. 

 1      

18 

Расселение населения: типы и формы. 

Урбанизация. Городские агломерации и 

мегалополисы мира. Практическая работа 

"Сравнение и объяснение различий в 

соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе 

анализа статистических данных" 

 1    0.5    

19 

Качество жизни населения, показатели. ИЧР. 

Практическая работа "Объяснение различий 

в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на 

основе анализа источников географической 

информации" 

 1    0.5    

20 
Мировое хозяйство.Отраслевая, 

территориальная и функциональная 
 1      



структура 

21 

МГРТ. Отрасли международной 

специализации. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место 

России в МГРТ. Практическая работа 

"Сравнение структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных 

стран". 

 1    0.5    

22 

МЭИ. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические 

союзы. Роль ТНК в современной мировой 

экономике 

 1      

23 

Географические особенности размещения 

основных видов сырьевых и топливных 

ресурсов. Страны-лидеры по запасам и 

добыче нефти, природного газа и угля 

 1      

24 

ТЭК мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей 

топливной промышленности 

 1      

25 

Мировая электроэнергетика. Структура 

мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Роль России. 

Практическая работа "Представление в виде 

диаграмм данных о динамике изменения 

объёмов и структуры производства 

электроэнергии в мире" 

 1    0.5    

26 

Металлургия мира. Географические 

особенности сырьевой базы.Ведущие 

страны-производители и экспортёры 

продукции цветных и чёрных металлов 

 1      

27 

Машиностроительный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, 

 1      



авиастроения и микроэлектроники 

28 

Химическая промышленность. Ведущие 

страны-производители и экспортёры 

продукции. Лесопромышленный комплекс 

мира. Ведущие страны - производители 

продукции и влияние химической и лесной 

промышленности на окружающую среду 

 1      

29 

Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами. Земельный фонд 

мира, его структура. Современные 

тенденции развития отрасли. Органическое 

сельское хозяйство 

 1      

30 

Растениеводство и животноводство. 

География.. Ведущие экспортёры и 

импортёры. Влияние на окружающую среду. 

Практическая работа "Определение 

направления грузопотоков продовольствия 

на основе анализа статистических 

материалов и создание карты "Основные 

экспортёры и импортёры продовольствия" 

 1    0.5    

31 
Основные международные магистрали и 

транспортные узлы 
 1      

32 Мировая система НИОКР  1      

33 

Международные экономические отношения: 

основные формы и факторы, влияющие на их 

развитие. Мировая торговля и туризм 

 1      

34 

Резервный урок. Контрольная работа по теме 

"География главных отраслей мирового 

хозяйства" 

 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   6.5   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Многообразие подходов к выделению 

регионов мира. Зарубежная Европа: состав, 

общая характеристика. Геополитические 

проблемы региона 

 1      

2 

Западная Европа. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран субрегиона 

 1      

3 

Северная Европа: общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегиона 

 1      

4 

Южная Европа: общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегиона 

 1      

5 

Восточная Европа: общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегиона 

 1      

6 

Практическая работа "Сравнение по уровню 

социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы 

с использованием источников 

географической информации" 

 1      

7 

Зарубежная Азия: состав , общая экономико-

географическая характеристика. Юго-

Западная Азия: общие черты и особенности 

субрегиона. Современные проблемы 

 1      

8 
Южная Азия. Индия: общая экономико-

географическая характеристика. 
 1      



Современные проблемы 

9 

Центральная Азия: общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегиона. 

Современные проблемы 

 1      

10 

Юго-Восточная Азия: общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегиона. 

Современные проблемы 

 1      

11 

Восточная Азия. Китай: общая экономико-

географическая характеристика. 

Современные проблемы. Практическая 

работа "Сравнение международной 

промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании 

анализа данных об экспорте основных видов 

продукции" 

 1    0.5    

12 

Восточная Азия. Япония: общая экономико-

географическая характеристика. 

Современные проблемы 

 1      

13 
Резервный урок. Обобщение по темам: 

Зарубежная Европа. Зарубежная Азия 
 1      

14 

Америка: субрегионы США и Канада, 

Латинская Америка: общая экономико-

географическая характеристика 

 1      

15 

Субрегионы Америки. Особенности 

природно-ресурсного капитала, населенизя и 

хозяйства 

 1      

16 

США: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства, 

современные проблемы 

 1      

17 
Канада: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства, 
 1      



современные проблемы 

18 

Мексика: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства, 

современные проблемы 

 1      

19 

Бразилия: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства, 

современные проблемы. Практическая 

работа "Особенности территориальной 

структуры хозяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических карт" 

 1    0.5    

20 

Африка: состав, общая экономико-

географическая характеристика. 

Особенности. Экономические и социальные 

проблемы региона 

 1      

21 

Северная Африка. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства 

Алжира и Египта 

 1      

22 

Южная Африка. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства 

ЮАР 

 1      

23 

Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка. Особенности стран 

региона. Практическая работа "Сравнение на 

основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и 

Эфиопии" 

 1    0.5    

24 
Резервный урок. Обобщающее повторение 

по темам: Америка, Африка 
 1      

25 

Австралия и Океания: особенности ГП 

Австралийский Союз: главные факторы 

размещения населения и развития хозяйства 

. Место в МГРТ 

 1      

26 Океания: особенности природных ресурсов,  1      



населения и хозяйства.Место в МГРТ 

27 
Особенности интеграции России в мировое 

сообщество 
 1      

28 

Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития 

экономики России 

 1      

29 

Практическая работа по теме "Изменение 

направления международных 

экономических связей России в новых 

экономических условиях" 

 1    1    

30 
Группы глобальных проблем. 

Геополитические проблемы 
 1      

31 
Геоэкология — фокус глобальных проблем 

человечества 
 1      

32 

Глобальные проблемы народонаселения: 

демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека 

 1      

33 

Взаимосвязь глобальных проблем и проблем 

народонаселения. Возможные пути решения. 

Роль России в их решении. Практическая 

работа "Выявление примеров взаимосвязи 

глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников 

географической информации и участия 

России в их решении" 

 1    0.5    

34 
Резервный урок. Обобщение по теме: 

Глобальные проблемы человечества 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   3   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» базового уровня для обучающихся 

10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования. 

Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловлена практической значимостью метапредметных и предметных результатов 

обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования 

функциональной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. 

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-

научной направленности, так и гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных 

основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения 

геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 

используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности из курса 

физики. 

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех 

областях деятельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве ― 

необходимое условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, 

условие успешного познания и активного преобразования действительности. 

Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой 

деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна 

задача формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности 

образного мышления ― существенного компонента в подготовке к практической 

деятельности по многим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» 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;  

• 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.  

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической 

деятельности. Развитие пространственных представлений у учащихся в курсе 

стереометрии проводится за счёт решения задач на создание пространственных образов и 

задач на оперирование пространственными образами. Создание образа проводится с 

опорой на наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, 

мысленного изменения его исходного содержания.  

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10–11 классах: 

«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и 

координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется не только 

по содержательным линиям, но и по годам обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, 

чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы 

новые знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 

классе, всего за два года обучения - 102 учебных часа. 

 

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 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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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: 



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 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 

 

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. 

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. 

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 Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение в стереометрию  10     

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  4   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Тела вращения  12     

2 Объёмы тел  5   1    

3 Векторы и координаты в пространстве  10   1    

4 
Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
 7   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   0   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Основные понятия стереометрии: точка, 

прямая, плоскость, пространство. 

Правила изображения на рисунках: 

изображения плоскостей, параллельных 

прямых (отрезков), середины отрезка 

 1      

2 
Понятия: пересекающиеся плоскости, 

пересекающиеся прямая и плоскость 
 1      

3 
Понятия: пересекающиеся плоскости, 

пересекающиеся прямая и плоскость 
 1      

4 

Знакомство с многогранниками, 

изображение многогранников на 

рисунках, на проекционных чертежах 

 1      

5 

Начальные сведения о кубе и пирамиде, 

их развёртки и модели. Сечения 

многогранников 

 1      

6 

Начальные сведения о кубе и пирамиде, 

их развёртки и модели. Сечения 

многогранников 

 1      

7 

Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии: аксиомы 

стереометрии и следствия из них 

 1      

8 

Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии: аксиомы 

стереометрии и следствия из них 

 1      

9 
Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии: аксиомы 
 1      



стереометрии и следствия из них 

10 

Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии: аксиомы 

стереометрии и следствия из них 

 1      

11 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся 

прямые 

 1      

12 

Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве: параллельные прямые в 

пространстве; параллельность трёх 

прямых 

 1      

13 

Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве: Параллельность прямой и 

плоскости 

 1      

14 Углы с сонаправленными сторонами  1      

15 Угол между прямыми в пространстве  1      

16 Угол между прямыми в пространстве  1      

17 
Параллельность плоскостей: 

параллельные плоскости 
 1      

18 Свойства параллельных плоскостей  1      

19 

Простейшие пространственные фигуры 

на плоскости: тетраэдр, куб, 

параллелепипед 

 1      

20 Построение сечений  1      

21 Построение сечений  1      

22 

Контрольная работа по теме "Прямые и 

плоскости в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей" 

 1   1     

23 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости: перпендикулярные прямые в 

пространстве 

 1      



24 
Прямые параллельные и 

перпендикулярные к плоскости 
 1      

25 
Прямые параллельные и 

перпендикулярные к плоскости 
 1      

26 
Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 
 1      

27 
Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 
 1      

28 
Теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости 
 1      

29 
Теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости 
 1      

30 
Теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости 
 1      

31 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние 

от точки до плоскости, расстояние от 

прямой до плоскости 

 1      

32 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние 

от точки до плоскости, расстояние от 

прямой до плоскости 

 1      

33 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние 

от точки до плоскости, расстояние от 

прямой до плоскости 

 1      

34 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние 

от точки до плоскости, расстояние от 

прямой до плоскости 

 1      

35 
Углы в пространстве: угол между 

прямой и плоскостью 
 1      

36 
Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла 
 1      

37 
Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла 
 1      



38 

Перпендикулярность плоскостей: 

признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

 1      

39 

Перпендикулярность плоскостей: 

признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

 1      

40 

Перпендикулярность плоскостей: 

признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

 1      

41 Теорема о трёх перпендикулярах  1      

42 Теорема о трёх перпендикулярах  1      

43 Теорема о трёх перпендикулярах  1      

44 

Контрольная работа по темам 

"Перпендикулярность прямых и 

плоскостей" и "Углы между прямыми и 

плоскостями" 

 1   1     

45 

Понятие многогранника, основные 

элементы многогранника, выпуклые и 

невыпуклые многогранники; развёртка 

многогранника 

 1      

46 

Призма: n-угольная призма; грани и 

основания призмы; прямая и наклонная 

призмы; боковая и полная поверхность 

призмы 

 1      

47 
Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед и его свойства 
 1      

48 

Пирамида: n-угольная пирамида, грани и 

основание пирамиды; боковая и полная 

поверхность пирамиды; правильная и 

усечённая пирамида 

 1      

49 
Правильные многогранники: понятие 

правильного многогранника; правильная 
 1      



призма и правильная пирамида; 

правильная треугольная пирамида и 

правильный тетраэдр; куб 

50 

Представление о правильных 

многогранниках: октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр. 

 1      

51 

Симметрия в пространстве: симметрия 

относительно точки, прямой, плоскости. 

Элементы симметрии в пирамидах, 

параллелепипедах, правильных 

многогранниках 

 1      

52 
Вычисление элементов многогранников: 

рёбра, диагонали, углы 
 1      

53 

Площадь боковой поверхности и полной 

поверхности прямой призмы, площадь 

оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы 

 1      

54 

Площадь боковой поверхности и 

поверхности правильной пирамиды, 

теорема о площади боковой поверхности 

усечённой пирамиды 

 1      

55 
Контрольная работа по теме 

"Многогранники" 
 1   1     

56 Понятие об объёме  1      

57 Объём пирамиды  1      

58 Объём пирамиды  1      

59 Объём пирамиды  1      

60 Объём пирамиды  1      

61 Объём призмы  1      

62 Объём призмы  1      

63 Объём призмы  1      

64 Контрольная работа по теме "Объёмы  1   1     



многогранников" 

65 

Повторение, обобщение систематизация 

знаний. Построение сечений в 

многограннике 

 1      

66 

Повторение, обобщение систематизация 

знаний. Вычисление расстояний: между 

двумя точками, от точки до прямой, от 

точки до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми 

 1      

67 Итоговая контрольная работа  1   1     

68 

Повторение, обобщение систематизация 

знаний. Вычисление углов: между 

скрещивающимися прямыми, между 

прямой и плоскостью, двугранных 

углов, углов между плоскостями 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; 

площадь поверхности сферы 
 1      

2 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости; касательная плоскость к 

сфере; площадь сферы 

 1      

3 
Изображение сферы, шара на 

плоскости. Сечения шара 
 1      

4 

Цилиндрическая поверхность, 

образующие цилиндрической 

поверхности, ось цилиндрической 

поверхности 

 1      

5 

Цилиндр: основания и боковая 

поверхность, образующая и ось; 

площадь боковой и полной 

поверхности 

 1      

6 

Изображение цилиндра на плоскости. 

Развёртка цилиндра. Сечения 

цилиндра (плоскостью, параллельной 

или перпендикулярной оси цилиндра) 

 1      

7 

Коническая поверхность, образующие 

конической поверхности, ось и 

вершина конической поверхности 

 1      

8 

Конус: основание и вершина, 

образующая и ось; площадь боковой и 

полной поверхности 

 1      

9 
Усечённый конус: образующие и 

высота; основания и боковая 
 1      



поверхность 

10 

Изображение конуса на плоскости. 

Развёртка конуса. Сечения конуса 

(плоскостью, параллельной 

основанию, и плоскостью, проходящей 

через вершину) 

 1      

11 
Комбинация тел вращения и 

многогранников 
 1      

12 

Многогранник, описанный около 

сферы; сфера, вписанная в 

многогранник или в тело вращения 

 1      

13 
Понятие об объёме. Основные 

свойства объёмов тел 
 1      

14 Объём цилиндра, конуса  1      

15 Объём шара и площадь сферы  1      

16 

Подобные тела в пространстве. 

Соотношения между площадями 

поверхностей, объёмами подобных тел 

 1      

17 
Контрольная работа по темам "Тела 

вращения" и "Объемы тел" 
 1   1     

18 Вектор на плоскости и в пространстве  1      

19 Сложение и вычитание векторов  1      

20 Умножение вектора на число  1      

21 

Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда 

 1      

22 

Решение задач, связанных с 

применением правил действий с 

векторами 

 1      

23 

Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах 

 1      



24 
Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 
 1      

25 
Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 
 1      

26 
Координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач 
 1      

27 
Контрольная работа по теме "Векторы 

и координаты в пространстве" 
 1   1     

28 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Основные 

фигуры, факты, теоремы курса 

планиметрии 

 1      

29 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Основные 

фигуры, факты, теоремы курса 

планиметрии 

 1      

30 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Задачи 

планиметрии и методы их решения 

 1      

31 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Задачи 

планиметрии и методы их решения 

 1      

32 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Основные 

фигуры, факты, теоремы курса 

стереометрии 

 1      

33 Итоговая контрольная работа  1   1     

34 
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   3   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 



         Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

для обучающихся 10 – 11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих программ 

по предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного 

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

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

остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане 

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

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

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

языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием других 

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

обучающихся. Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего 

образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, 

обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а 

также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с 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. 

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

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и 

личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России 

в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и 



культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как 

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

инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 

целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

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

способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

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

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 

образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данного уровня общего образования 

при использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 

среды. 

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

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности 

у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется достаточная кадровая, 

техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, 

заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 204 

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



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

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

обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

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

подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

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

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.  

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

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

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

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

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

путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 

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

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

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

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

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения;  

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

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

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

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

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).  



Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

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 – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 

10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм или без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

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

Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про себя 

и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  



Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 

представленной в них информации.  

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

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

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного 

общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

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

130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на основе 

плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух 

– до 140 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  



Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-ize;  

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

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

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

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

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

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

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a run);  

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); 

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

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

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 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 дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

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

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 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, when-

ever.  

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, Pre-

sent/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 Continuous Tense, Pre-

sent/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, образованные по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

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

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 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

рамках тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

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 приёмы 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. 

 

11 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  



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

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и 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. 

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 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 



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. 

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, when-

ever.  

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, Pre-

sent/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 

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 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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; 

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;  

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 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. 



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 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 (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).  

аудирование:  



воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной ̆ глубиной̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать 

представленную в них информацию.  

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 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 

150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 150 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 140 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

3)владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, 

-ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  



имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-

ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.  

с использованием словосложения:  

сложные существительные 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);  

сложных 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 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, whenev-

er; 

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, Pre-

sent/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 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. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом 

этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  



проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной̆ 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.  

К концу 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 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);  

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, whenev-

er; 

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, Pre-

sent/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 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 родной ̆страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

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  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение 

 8     

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 

 10   1    

4 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные 

праздники. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения. Права и обязанности 

старшеклассника 

 7     

5 

Современный мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее 

 9   1    

6 

Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба 

 13   1    

7 
Покупки: одежда, обувь, продукты питания. 

Карманные деньги. Молодежная мода 
 5     

8 
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и 

зарубежным странам 
 7   1    

9 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Стихийные бедствия. Условия проживания в 
 16   1    



городской и сельской местности 

10 

Технический прогресс: перспективы и последствия. 

Современные средства связи (мобильные телефоны, 

смартфоны, планшеты, компьютеры) 

 9   1    

11 

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 

 8     

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. 

 6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   6   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение 

 17   1    

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   1    

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   1    

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   1    

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, регионы; система образования, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории 

 8   1    

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   7   0   



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Межличностные отношения со 

сверстниками. Общие интересы 
 1      

2 
Межличностные отношения со 

сверстниками. Общие интересы 
 1      

3 
Конфликтные ситуации, их предупреждение 

и решение 
 1      

4 Межличностные отношения в семье  1      

5 Повседневная жизнь семьи. Быт. Распорядок  1      

6 Повседневная жизнь семьи. Быт. Распорядок  1      

7 
Жизнь семьи. Конфликтные ситуации. 

Семейные истории 
 1      

8 

Обобщение по теме "Повседневная жизнь 

семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение" 

 1      

9 
Характеристика друга/друзей. Черты 

характера 
 1      

10 
Внешность человека, любимого 

литературного персонажа 
 1      

11 Характеристика литературного персонажа  1      

12 

Обобщение по теме "Внешность и 

характеристика человека, литературного 

персонажа" 

 1      

13 
Здоровый образ жизни. Правильное и 

сбалансированное питание 
 1      

14 Здоровый образ жизни. Правильное и  1      



сбалансированное питание 

15 Здоровый образ жизни. Лечебная диета  1      

16 
Проблемы со здоровьем. Самочувствие. 

Отказ от вредных привычек 
 1      

17 
Правильное питание. Питание дома/в 

ресторане 
 1      

18 Правильное питание Выбор продуктов.  1      

19 Режим труда и отдыха  1      

20 Посещение врача. Медицинские услуги  1      

21 

Обобщение по теме "Здоровый образ жизни 

и забота о здоровье: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, 

посещение врача. Отказ от вредных 

привычек" 

 1      

22 

Контроль по теме "Здоровый образ жизни и 

забота о здоровье: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, 

посещение врача. Отказ от вредных 

привычек" 

 1   1     

23 Школьная жизнь. Виды школ  1      

24 Школьная жизнь. Виды школ  1      

25 Школьная система стран изучаемого языка  1      

26 
Школьная жизнь других стран. Переписка в 

зарубежными сверстниками 
 1      

27 Нестандартные программы обучения.  1      

28 Права и обязанности старшеклассников  1      

29 

Обобщение по теме "Школьное образование, 

школьная жизнь, школьные праздники. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и 

решения. Права и обязанности 

старшеклассника" 

 1      



30 
Профориентация. Современные профессии в 

мире 
 1      

31 
Профориентация. Современные профессии в 

мире 
 1      

32 Проблема выбора профессии. Работа мечты  1      

33 Карьерные возможности. Написание резюме  1      

34 Карьерные возможности. Написание резюме  1      

35 Выбор профессии в России  1      

36 
Роль иностранного языка в планах на 

будущее 
 1      

37 

Обобщение по теме "Современный мир 

профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на 

будущее" 

 1      

38 

Контроль по теме "Современный мир 

профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на 

будущее" 

 1   1     

39 Досуг молодежи (виды досуга)  1      

40 Досуг молодежи (виды досуга)  1      

41 
Молодежь в современном обществе. 

Совместные планы, приглашения, праздники 
 1      

42 Виды активного отдыха  1      

43 Совместные занятия. Дружба  1      

44 Совместные занятия. Дружба  1      

45 Досуг молодежи. Музыка. Кино  1      

46 Досуг молодежи. Театр. Кино  1      

47 Досуг молодежи. Театр. Кино  1      

48 Досуг молодежи. Популярная музыка  1      

49 Досуг молодежи. Электронная музыка  1      

50 Обобщение по теме "Молодежь в  1      



современном обществе. Досуг молодежи: 

чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и 

дружба" 

51 

Контроль по теме "Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: чтение, кино, 

театр, музыка, музеи, Интернет, 

компьютерные игры. Любовь и дружба" 

 1   1     

52 Молодежная мода  1      

53 Карманные деньги. Траты  1      

54 Карманные деньги. Заработок  1      

55 Покупки. Финансовая грамотность  1      

56 

Обобщение по теме "Покупки: одежда, 

обувь, продукты питания. Карманные 

деньги. Молодежная мода" 

 1      

57 Туризм. Виды путешествий  1      

58 Путешествие с семьей/друзьями  1      

59 
Путешествие по России и зарубежным 

странам 
 1      

60 Путешествие. Погода  1      

61 Виды путешествий. Круизы  1      

62 

Обобщение по теме "Туризм. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным 

странам" 

 1      

63 

Контроль по теме "Туризм. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным 

странам" 

 1   1     

64 
Защита окружающей среды. Борьба с 

мусором 
 1      

65 
Загрязнение окружающей среды: 

загрязнение воды, воздуха, почвы 
 1      



66 
Защита окружающей среды. Исчезающие 

выды животных. Охрана 
 1      

67 
Защита окружающей среды. Борьба с 

отходами. Переработка 
 1      

68 
Проблемы экологии. Причины и последствия 

изменения климата 
 1      

69 
Проблемы экологии. Причины и последствия 

изменения климата 
 1      

70 
Городские условия проживания. Плюсы и 

минусы 
 1      

71 Природа. Флора и фауна  1      

72 Знаменитые природные заповедники мира  1      

73 
Защита окружающей среды. Загрязнение 

воды 
 1      

74 
Защита окружающей среды. Повторное 

использование ресурсов 
 1      

75 
Защита окружающей среды. Заповедники 

России 
 1      

76 Стихийные бедствия  1      

77 Условия проживания в сельской местности  1      

78 

Обобщение по теме "Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия. Условия проживания в городской 

и сельской местности" 

 1      

79 

Контроль по теме "Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия. Условия проживания в городской 

и сельской местности" 

 1   1     

80 
Технический прогресс. Гаджеты. Влияние на 

жизнь 
 1      

81 
Технический прогресс. Современные 

средства связи. Польза и вред 
 1      



82 
Технический прогресс. Современные 

средства связи. Польза и вред 
 1      

83 Прогресс. Научная фантастика  1      

84 Гаджеты. Перспективы и последствия  1      

85 
Вклад стран изучаемого языка в развитие 

науки. Технический прогресс 
 1      

86 История изобретений  1      

87 
Технический прогресс на благо окружающей 

среды 
 1      

88 

Обобщение по теме "Технический прогресс: 

перспективы и последствия. Современные 

средства связи (мобильные телефоны, 

смартфоны, планшеты, компьютеры)" 

 1      

89 
Страна изучаемого языка. Культурные и 

спортивные традиции 
 1      

90 
Страна изучаемого языка. 

Достопримечательности 
 1      

91 
Страна изучаемого языка. Национальные 

праздники и обычаи 
 1      

92 
Страна изучаемого языка. 

Достопримечательности 
 1      

93 
Страна изучаемого языка. Культура. 

Национальные блюда 
 1      

94 Родная страна. Достопримечательности.  1      

95 Родная страна. Национальная кухня  1      

96 

Обобщение и контроль по теме "Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка: 

географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; система 

образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные 

 1   1     



даты, традиции, обычаи); страницы истории" 

97 
Выдающаяся личность родной страны. 

Писатель 
 1      

98 
Выдающаяся личность страны изучаемого 

языка. Писатель 
 1      

99 
Выдающаяся личность родной страны. 

Певец 
 1      

100 
Выдающиеся люди родной страны. 

Спортсмены. 
 1      

101 
Выдающиеся люди родной страны. 

Космонавты 
 1      

102 

Обобщение по теме "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." 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   6   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повседневная жизнь семьи. Уклады в разных 

странах мира 
 1      

2 
Повседневная жизнь семьи. Уклады в разных 

странах мира 
 1      

3 
Межличностные отношения. Решение 

конфликтных ситуаций. Семейные узы 
 1      

4 Межличностные отношения.Мои друзья  1      

5 Межличностные отношения.Мои друзья  1      

6 
Семейные традиции и обычаи в стране 

изучаемого языка 
 1      

7 Семейные истории. Историческая справка  1      

8 
Семейные ценности. Отношения между 

поколениями 
 1      

9 
Межличностные отношения с членами семьи 

и знакомыми в художественной литературе 
 1      

10 
Межличностные отношения. Обязанности и 

права человека в обществе 
 1      

11 
Межличностные отношения. Обязанности и 

права человека в обществе 
 1      

12 
Межличностные отношения. 

Взаимоуважение 
 1      

13 
Взаимоотношения в семье. Распределение 

обязанностей 
 1      

14 
Межличностные отношения. Эмоции и 

чувства 
 1      

15 Межличностные отношения. Конфликтные  1      



ситуации: их предупреждение и решение 

16 

Обобщение по теме " Повседневная жизнь 

семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение" 

 1      

17 

Контроль по теме " Повседневная жизнь 

семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение" 

 1   1     

18 
Характер человека/литературного 

персонажа. Черты характера 
 1      

19 
Характер человека/литературного 

персонажа. Черты характера 
 1      

20 
Поведение человека в экстремальной 

ситуации. Характер 
 1      

21 

Обобщение и по теме "Внешность и 

характеристика человека, литературного 

персонажа" 

 1      

22 
Отказ от вредных привычек. Здоровый образ 

жизни 
 1      

23 Забота о здоровье. Борьба со стрессом  1      

24 Забота о здоровье. Полезные привычки  1      

25 Забота о здоровье. Самочувствие  1      

26 Забота о здоровье. Посещение врача  1      

27 Режим труда и отдыха  1      

28 Сбалансированное питание  1      

29 

Обобщение и по теме "Здоровый образ 

жизни и забота о здоровье: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

посещение врача. Отказ от вредных 

привычек" 

 1   1     

30 Взаимоотношения со серстниками.  1      



Проблема буллинга 

31 
Школьная жизнь. Взаимоотношения в школе 

с преподавателями и друзьями 
 1      

32 
Особенности школьных конфликтов. 

Проблемы и решения 
 1      

33 Выбор профессии. Цели и мечты  1      

34 
Альтернативы в продолжении образования. 

Последний год в школе 
 1      

35 Высшая школа. Университет  1      

36 Выбор профессии. Зов сердца  1      

37 Подготовка к выпускным экзаменам  1      

38 

Обобщение по теме "Школьное образование, 

школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения. Подготовка к 

выпускным экзаменам. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования" 

 1      

39 

Контроль по теме "Школьное образование, 

школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения. Подготовка к 

выпускным экзаменам. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования" 

 1   1     

40 Важность изучения иностранного языка  1      

41 Важность изучения иностранного языка  1      

42 
Корни иностранных языков. 

Международный язык общения 
 1      

43 Способы коммуникации. История  1      

44 
Изучение иностранного языка для работы и 

дальнейшего обучения 
 1      

45 
Обобщение по теме "Место иностранного 

языка в повседневной жизни и 
 1      



профессиональной деятельности в 

современном мире" 

46 

Молодежь в обществе. Заработок для 

подростков. Выбор профессии в 

современном обществе 

 1      

47 Взаимоотношения. Дружба  1      

48 Молодежные ценности. Ориентиры  1      

49 
Цель и путь в жизни каждого молодого 

человека 
 1      

50 Участие молодежи в жизни общества  1      

51 

Обобщение по теме "Молодежь в 

современном обществе. Ценностные 

ориентиры. Участие молодежи в жизни 

общества. Досуг молодежи: увлечения и 

интересы. Любовь и дружба" 

 1      

52 Экстремальные виды спорта  1      

53 Спортивные соревнования  1      

54 Олимпийские игры  1      

55 Спорт в жизни каждого человека  1      

56 

Обобщение по теме "Роль спорта в 

современной жизни: виды спорта, 

экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры" 

 1      

57 Путешествие по зарубежным странам  1      

58 Путешествия. Виды транстпорта  1      

59 
Оформление поездки. Регистрация. 

Организационные моменты путешествия 
 1      

60 Путешествие. Любимое место  1      

61 
Особенности культуры и поведения в другой 

стране при путешествии 
 1      

62 Экотуризм  1      



63 

Обобщение по теме "Туризм. Виды отдыха. 

Экотуризм. Путешествия по России и 

зарубежным странам" 

 1      

64 

Контроль по теме "Туризм. Виды отдыха. 

Экотуризм. Путешествия по России и 

зарубежным странам" 

 1   1     

65 

Проживание в городской и сльской 

местности. Сравнение. Преимущества и 

недостатки 

 1      

66 
Защита окружающей среды. Утилизация 

мусора 
 1      

67 
Защита окружающей среды. Проблемы и 

решения 
 1      

68 Защита окружающей среды в городе  1      

69 
Защита окружающей среды. Загрязнение 

воды 
 1      

70 Сохранение флоры и фауны  1      

71 Условия жизни в городе  1      

72 
Жизнь в городе. Достоинства и недостатки. 

Проблемы 
 1      

73 
Жизнь в городе. Достоинства и недостатки. 

Проблемы 
 1      

74 Жизнь в сельской местности  1      

75 Инфраструктура города. Возможности  1      

76 Инфраструктура города. Возможности  1      

77 
Защита окружающей среды. Вырубка леса и 

загрязнение воздуха. 
 1      

78 Вселенная и человек. Другие формы жизни  1      

79 
Защита окружающей среды. Загрязнение 

океана 
 1      

80 Природные заповедники  1      



81 

Обобщение по теме "Вселенная и человек. 

Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Проживание в 

городской/сельской местности" 

 1      

82 

Контроль по теме "Вселенная и человек. 

Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Проживание в 

городской/сельской местности" 

 1   1     

83 
Современные гаджеты. Проблемы и 

последствия для молодежи 
 1      

84 Технический прогресс. Онлайн возможности  1      

85 Интернет-безопасность  1      

86 Социальные сети  1      

87 

Обобщение и контроль по теме 

"Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, Интернет, социальные сети и 

т.д.). Интернет-безопасность" 

 1      

88 
Достопримечательности родной страны. 

Крупные города 
 1      

89 
Достопримечательности страны изучаемого 

языка 
 1      

90 Страна изучаемого языка. Страницы истории  1      

91 
Традиции и обычаи жизни в стране 

изучаемого языка 
 1      

92 
Достопримечательности родной страны 

Дворцы и усадьбы 
 1      

93 
Национальные традиции и особенности 

родной страны 
 1      

94 Развитие космоса. Вклад родной страны  1      

95 Обобщение по теме " Родная страна и  1   1     



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" 

96 Выдающиеся люди родной страны. Певцы  1      

97 
Выдающиеся личности страны изучаемого 

языка. Писатели 
 1      

98 

Выдающиеся люди страны изучаемого 

языка. Выдающиеся медицинские 

работники. 

 1      

99 Выдающиеся люди родной страны. Певец  1      

100 
Выдающиеся личности заруб стран. 

Спортсмен 
 1      

101 
Выдающиеся люди родной страны. 

Писатели-классики 
 1      

102 

Обобщение по теме "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." 

 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   7   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 



 



          Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3162892) 

 

учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 

для обучающихся 10 – 11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по 

классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образования отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапом 

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств 

операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, 

информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном 

языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных 

технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том 

числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для 

решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы в 

первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для уровня 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного 



общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 

10 – 11 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с 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 обучающихся к саморазвитию. 

На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена по 

информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть изменена по 

усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного планирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

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. 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.  

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых 

ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 

некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 



Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, за неправомерное 

использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 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. 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 P-ичной системы 

счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел между этими системами. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.  

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного 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. 

Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических 

элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

Информационные технологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная 

работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. 

Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. 

Оформление списка литературы.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический редактор. 

Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 



Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ.  

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

11 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные 

ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные ресурсы. 

Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня. 

Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм, 



произведений, количества элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в 

позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

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.  

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. 

Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к многотабличным 

базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания устной 

речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. 

Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного 

интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, 

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; 



готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном 

пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, в том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) 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.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к 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 

 



В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отражённые в универсальных 

учебных действиях, а именно: познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

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;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 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; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

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 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 

 

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 осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 



оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», 

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и 

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; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвленияи 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 элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию), сортировку элементов массива; 

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

запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и 

поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление 

суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, 

цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 

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  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение, файловая система 
 6     

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 
Информация и информационные 

процессы 
 5     

2.2 Представление информации в компьютере  8     

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    

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 Сетевые информационные технологии  5     

1.2 Основы социальной информатики  3     

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    

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы  6     

4.2 Базы данных  2     

4.3 Средства искусственного интеллекта  2     

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Техника безопасности и гигиена при работе 

с компьютерами. Принципы работы 

компьютера 

 1      

2 
Тенденции развития компьютерных 

технологий 
 1      

3 Программное обеспечение компьютера  1      

4 Операции с файлами и папками  1      

5 
Работа с прикладным программным 

обеспечением 
 1      

6 
Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения 
 1      

7 Двоичное кодирование  1      

8 Подходы к измерению информации  1      

9 
Информационные процессы. Передача и 

хранение информации 
 1      

10 Обработка информации  1      

11 
Системы, компоненты систем и их 

взаимодействие 
 1      

12 Системы счисления  1      

13 
Алгоритмы перевода чисел из P-ичной 

системы счисления в десятичную и обратно 
 1      

14 
Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления 
 1      

15 
Арифметические операции в позиционных 

системах счисления 
 1      



16 
Представление целых и вещественных 

чисел в памяти компьютера 
 1      

17 Кодирование текстов  1      

18 Кодирование изображений  1      

19 Кодирование звука  1      

20 Высказывания. Логические операции  1      

21 
Логические выражения. Таблицы 

истинности логических выражений 
 1      

22 
Логические операции и операции над 

множествами 
 1      

23 Законы алгебры логики  1      

24 
Решение простейших логических 

уравнений 
 1      

25 

Логические функции. Построение 

логического выражения с данной таблицей 

истинности 

 1      

26 Логические элементы компьютера  1      

27 
Контрольная работа по теме 

"Теоретические основы информатики" 
 1   1     

28 
Текстовый процессор и его базовые 

возможности 
 1      

29 
Коллективная работа с документом. 

Правила оформления реферата 
 1      

30 Растровая графика  1      

31 Векторная графика  1      

32 

Создание и преобразование 

аудиовизуальных объектов. Компьютерные 

презентации 

 1      

33 
Принципы построения и редактирования 

трёхмерных моделей 
 1      

34 Контрольная работа по теме "Технологии  1   1     



обработки текстовой, графической и 

мультимедийной информации" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Принципы построения и аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имён 

 1      

2 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие 

браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-

приложений (сайтов). Сетевое хранение 

данных 

 1      

3 
Виды деятельности в сети Интернет. 

Сервисы Интернета 
 1      

4 
Сетевой этикет. Проблема подлинности 

полученной информации 
 1      

5 
Государственные электронные сервисы и 

услуги. Открытые образовательные ресурсы 
 1      

6 

Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Защита 

информации и информационная 

безопасность 

 1      

7 
Вредоносное программное обеспечение и 

способы борьбы с ним 
 1      

8 

Организация личного архива информации. 

Информационные технологии и 

профессиональная деятельность 

 1      

9 
Модели и моделирование. Представление 

результатов моделирования 
 1      



10 
Графы. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов 
 1      

11 
Деревья. Дискретные игры двух игроков с 

полной информацией 
 1      

12 

Использование графов и деревьев при 

описании объектов и процессов 

окружающего мира 

 1      

13 
Контрольная работа по теме 

"Информационное моделирование" 
 1   1     

14 
Анализ алгоритмов. Этапы решения задач 

на компьютере 
 1      

15 

Язык программирования. Основные 

конструкции языка программирования. 

Типы данных 

 1      

16 Ветвления. Составные условия  1      

17 Циклы с условием. Циклы по переменной  1      

18 
Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач 
 1      

19 

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения задач методом 

перебора 

 1      

20 Обработка символьных данных  1      

21 Табличные величины (массивы)  1      

22 Сортировка одномерного массива  1      

23 Подпрограммы  1      

24 
Контрольная работа по теме "Алгоритмы и 

элементы программирования" 
 1   1     

25 
Анализ данных. Основные задачи анализа 

данных 
 1      

26 
Последовательность решения задач анализа 

данных 
 1      



27 
Анализ данных с помощью электронных 

таблиц 
 1      

28 Компьютерно-математические модели  1      

29 Работа с готовой компьютерной моделью  1      

30 
Численное решение уравнений с помощью 

подбора параметра 
 1      

31 Табличные (реляционные) базы данных  1      

32  Работа с готовой базой данных  1      

33 Средства искусственного интеллекта  1      

34 
Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 



          Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3181561) 

 

учебного предмета «История. Базовый уровень» 

для обучающихся 10-11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI 

в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

«прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 

 

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории.  

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. Россия в 

XX веке. 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального 

общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. «Пробуждение Азии». Технический 

прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и социализм.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и первый год 

войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение соотношения сил. 

Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой 

мировой войны. 

 

Мир в 1918–1938 гг. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, 

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых национальных 

государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в 

Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистического интернационала. 

Образование Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы послевоенного 

устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по результатам Первой мировой 

войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги 

Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и 

Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и Вашингтонского 

соглашения на развитие международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. Факторы, 

способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада. Экономический 

бум. Демократизация общественной жизни, возникновение массового общества. Влияние 

социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских странах в 

1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Особенности режима 

Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризиса 

конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в 

экономике стран Европы и Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в Германии в 

1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в Испании. 

Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение гражданской 

войны в Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия колониализма. Цели 

национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняя политика 

Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-освободительная борьба в 

Индии. Африка. Особенности экономического и политического развития Латинской Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 1930-х 

гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры 

лета 1939 года. 



Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие 

общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. Новые 

виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: архитектура, 

изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая 

против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее союзников в 

начальный период Второй мировой войны. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. 

Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной Африке. 

Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: 

Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на Тихом 

океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капитуляция. Роль 

СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну 

против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, 

Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными преступниками. 

Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

 

Россия в 1914–1922 гг. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ в. 

Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. Новые средства 

военной техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные 

международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и начало войны. Планы 

сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. Военная 

кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Мужество и героизм 

российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъем в 

начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарастания 

революционных настроений в российском обществе 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооруженного 



восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская православная 

церковь в условиях революции. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. «Военный 

коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и 

основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. 

Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. 

Выступление левых эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный и 

белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Польшей. 

Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы России 

в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах России. 

Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и 

Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советской власти в Средней 

Азии и борьба с басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования и 

науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в общественных 

настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции для 

демографии и экономики. Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного коммунизма» к 

новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым 

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 

противоречия нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Административно-территориальные реформы и национально-государственное строительство. 

Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за власть. 

Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания  

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность Коминтерна. 

Дипломатические конфликты с западными странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русской 

эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало «нового 

искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. Разработка и 

принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ее издержки. 

Итоги курса на индустриальное развитие. 



Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало 

коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. Итоги 

коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. 

Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная 

пионерская организация. Национальная политика и национально-государственное строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Власть и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и образования.  

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские 

кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское Зарубежье и 

его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры Русского 

Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь 

эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. 

и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Усиление угрозы 

мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-

германский договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в состав 

СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к нападению на 

СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособности страны. Советские 

планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.». 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры советского 

руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. Московская 

битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни по 

льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало формирования антигитлеровской 

коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим. 

Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских 

людей. Государство и церковь в годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. Начало 

битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. Ликвидация 

окруженной группировки врага.  

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. 

Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под Курском. 

Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на фронтах 

к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. 

Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение 

Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный проект. 

Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценностей на 

оккупированных территориях. 



Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. Освобождение 

Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская 

конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и 

капитуляция Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. Вступление 

СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина 

и Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. Токийский 

и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские 

потери. Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». 

 

 

11 КЛАСС 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. 

 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание 

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов в 

странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и политические 

репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. 

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение Европейского 

экономического общества. Федеративная республика Германия. Западногерманское 

«экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая 

Великобритания. Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии. 

Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная революция. 

Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры стран Запада. Рост 

влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны 

Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в 

Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные 

революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. Война в 

Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление войны в 

Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. 

Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 

Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 

Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второй 



мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 

Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. Причины 

экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. 

Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. Капиталистическая 

модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. Арабские 

страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. 

Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. Кризисы в 

персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости. 

Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. Ликвидация 

системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. 

Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от колониальной 

зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны Латинской 

Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской 

Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ и 

военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к 

демократии и усиление левых сил. Причины и последствия революционных движений на Кубе и в 

Центральной Америке. 

 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССР и 

США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 1950-е 

годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире 

и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. 

Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной 

войны. Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 2023 

г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис 

глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. 

Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления 

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение космоса. 

Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное 

искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные 

проблемы современности.  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

 

СССР в 1945–1991 гг. 



СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной сферы. 

Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции 

развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. 

Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и 

особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по 

разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский 

секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной 

проблемы. Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. Развитие 

компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство. Развитие 

гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Первые 

признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие 

советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демография. 

Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Общественные фонды 

потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. 

Изменение структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. 

Изменение общественных настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны 

Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной 

системы. СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 

1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ориентиры 

аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа промышленности. 

Рост социально-экономических проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Достижения советского спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения.  



Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. 

Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого 

государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР 

со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и 

развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и 

начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый 

этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. 

Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение 

советской модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино 

и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. Начало 

разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. 

Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в 

СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных 

отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение 

межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным 

руководством республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового 

союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР. 

 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике 

России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и 

финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты 

экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разработка 

новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция 

России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление современного 

парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития 

России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после 

распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни 

различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. 

Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е 

гг. 



Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в 

начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. 

Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. Военная 

реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные 

проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, 

занятости и численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия 

распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 

науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой информации. 

Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и 

возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 

г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI 

в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. 

Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. 

СВО и российское общество. Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 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 российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность 

вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения 

личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров 

из истории);  



представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни;  

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы;  

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, 

соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ 

выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  



устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте.  

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;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть 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;  



владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 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.; 

6) 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; 



7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом; 



используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914–

1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–

1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания 

памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 



Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914–

1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 



определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 



отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 

и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные 



монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало 

ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории нашей 

станы и человечества в целом; 



характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории в период 

с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах, 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей истории 

(1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период 

с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 



обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 



использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по 

начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 



сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 

и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 



используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 

в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 Мир накануне Первой мировой войны  1     

2.2 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.  2     

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 
Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
 1     

3.2 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1     

3.3 
Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
 6     

3.4 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 2     

3.5 Международные отношения в 1930-е гг.  1     

3.6 
Развитие науки и культуры в 1914 – 1930-

х гг. 
 2     

3.7 
Повторение и обобщение по теме «Мир в 

1918 – 1938 гг.» 
 1     

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 



4.1 Начало Второй мировой войны  2     

4.2 
Коренной перелом. Окончание и 

важнейшие итоги Второй мировой войны 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 

5.1 
Повторение и обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 
 1     

Итого по разделу  1   

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 
Россия и мир накануне Первой мировой 

войны 
 2     

1.2 Россия в Первой мировой войне  2     

1.3 Российская революция. Февраль 1917 г.  1     

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1     

1.5 
Первые революционные преобразования 

большевиков 
 2     

1.6 Гражданская война  2     

1.7 
Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 
 1     

1.8 
Идеология и культура в годы 

Гражданской войны 
 1     

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1     

1.10 
Повторение и обобщение по теме «Россия 

в 1914 – 1922 гг.» 
 1     

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

2.1 СССР в 20-е годы  6     

2.2 «Великий перелом». Индустриализация  1     

2.3 Коллективизация сельского хозяйства  1     



2.4 СССР в 30-е годы  7     

2.5 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1     

2.6 
Повторение и обобщение по разделу 

«Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.» 
 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

3.1 Первый период войны  4     

3.2 Коренной перелом в ходе войны  2     

3.3 
«Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР 
 1     

3.4 Наука и культура в годы войны  1     

3.5 Окончание Второй мировой войны  4     

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1     

3.7 

Повторение и обобщение по теме 

«Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

 1     

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 
Введение. Мир во второй половине XX в. 

– начале XXI в. 
 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. 
 4     

2.2 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

 2     

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в. 

3.1 
Страны Азии во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 
 4     

3.2 
Страны Ближнего и Среднего Востока во 

второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1     

3.3 

Страны Тропической и Южной Африки. 

Освобождение от колониальной 

зависимости 

 1     

3.4 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1     

3.5 

Повторение и обобщение по разделу 

«Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. - 

начале XXI в.» 

 1     



Итого по разделу  8   

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 
Международные отношения в конце 

1940-е – конце 1980-х гг. 
 2     

4.2 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 
Наука и культура во второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 
 2     

5.2 Глобальные проблемы современности  1     

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» 

6.1 

Повторение и обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 1945 год — начало 

XXI века» 

 1     

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы  4     

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7     

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8     

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5     

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1     

2.6 
Обобщение по теме «СССР в 1964 – 1991 

гг.» 
 1     

Итого по разделу  26   



Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг.  5     

3.2 Россия в ХХI веке  10     

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг.  1     

3.4 

Повторение и обобщение по теме 

«Российская Федерация в 1992 – начале 

2020-х гг.» 

 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1     

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Введение во Всеобщую историю начала 

ХХ в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

2 Мир накануне Первой мировой войны  1     
Поле для 

свободного ввода 

3 Первая мировая война. 1914 – 1918 г.г  1     
Поле для 

свободного ввода 

4 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Мир накануне и в годы Первой Мировой 

войны» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

5 
Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

6 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

7 
Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

8 
Итальянский фашизм. Авторитарные 

режимы в Европе. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

9 
Великая депрессия. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

10 
Германский нацизм. Нарастание агрессии в 

мире. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

11 
Рост международной напряженности в 

1930-е гг. Гражданская война в Испании 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

12 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Страны Европы и Северной Америки в 
 1     

Поле для 

свободного ввода 



1920-е гг.» 

13 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

14 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

15 Международные отношения в 1930-е гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

16 
Развитие науки и культуры в 1914 – 1930-х 

гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

17 
Развитие науки и культуры в 1914 – 1930-х 

гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

18 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Мир в 1918 – 1938 гг.» 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

19 Начальный период Второй мировой войны  1     
Поле для 

свободного ввода 

20 
Начало Великой Отечественной войны и 

войны на Тихом океане 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

21 
Коренной перелом во Второй мировой 

войне 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

22 Разгром Германии, Японии и их союзников  1     
Поле для 

свободного ввода 

23 
Повторительно-обобщающий урок по 

курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

24 Введение в Историю России начала ХХ в.  1     
Поле для 

свободного ввода 

25 
Россия и мир накануне Первой мировой 

войны 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

26 
Российская армия на фронтах Первой 

мировой войны 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

27 

Нарастание революционных настроений. 

Власть, экономика и общество в годы 

Первой мировой войны 

 1     
Поле для 

свободного ввода 



28 Российская революция. Февраль 1917 г.  1     
Поле для 

свободного ввода 

29 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1     
Поле для 

свободного ввода 

30 
Первые революционные преобразования 

большевиков 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

31 Экономическая политика советской власти  1     
Поле для 

свободного ввода 

32 
Гражданская война: истоки и основные 

участники. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

33 На фронтах Гражданской войны.  1     
Поле для 

свободного ввода 

34 
Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

35 

Идеология и культура в годы Гражданской 

войны. Перемены в повседневной жизни и 

общественных настроениях 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

36 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

37 
Повторительно- обобщающий урок по 

теме «Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

38 
Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

39 
Экономическое и социальное развитие в 

годы нэпа 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

40 
Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

41 Политическое развитие в 1920-е гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

42 
Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

43 Культурное пространство советского  1     Поле для 



общества в 1920-е гг. свободного ввода 

44 «Великий перелом». Индустриализация  1     
Поле для 

свободного ввода 

45 Коллективизация сельского хозяйства  1     
Поле для 

свободного ввода 

46 
Политическая система и национальная 

политика СССР в 1930-е гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

47 

Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг.: создание «нового 

человека 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

48 
Развитие науки, образования, 

здравоохранения в 1930-е гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

49 Советское искусство 1930-х гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

50 Повседневная жизнь населения в 1930-е гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

51 
СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 

гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

52 
СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

53 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

54 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Советский Союз в 1920 – 1930-е 

гг.» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

55 Начало Великой Отечественной войны  1     
Поле для 

свободного ввода 

56 Битва за Москву и блокада Ленинграда  1     
Поле для 

свободного ввода 

57 Фронт за линией фронта  1     
Поле для 

свободного ввода 

58 Единство фронта и тыла  1     Поле для 



свободного ввода 

59 
Сталинградская битва. Начало коренного 

перелома в ходе войны 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

60 
Курская битва. Завершение коренного 

перелома 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

61 
«Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

62 Наука и культура в годы войны  1     
Поле для 

свободного ввода 

63 
Освобождение народов Европы. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

64 
Освобождение народов Европы. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

65 
Война с Японией. Окончание Второй 

мировой войны 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

66 
Окончание Второй мировой войны. Итоги 

и уроки. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

67 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

68 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Великая Отечественная война 1941 – 1945 

гг.» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Введение. Мир во второй половине XX в. – 

начале XXI в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

2 
Начало холодной войны и формирование 

биполярной системы 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

3 
США и страны Западной Европы во второй 

половине ХХ в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

4 
США и страны Западной Европы во второй 

половине ХХ в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

5 
США и страны Западной Европы в конце 

ХХ – начале XXI в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

6 
Страны Центральной и Восточной Европы 

во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

7 
Страны Центральной и Восточной Европы 

во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

8 
Страны Восточной и Юго-Восточной Азии 

в 1940 – 1970-х гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

9 
Страны Азии: социалистический выбор 

развития 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

10 
Страны Восточной Азии во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

11 
Страны Южной и Юго-Восточной Азии во 

второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

12 
Страны Ближнего и Среднего Востока во 

второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

13 
Страны Тропической и Южной Африки. 

Освобождение от колониальной 
 1     

Поле для 

свободного ввода 



зависимости 

14 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

15 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине 

ХХ в. - начале XXI в.» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

16 
Международные отношения в конце 1940-е 

– конце 1980-х гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

17 
Международные отношения в конце 1940-е 

– конце 1980-х гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

18 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

19 

Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. Кризис глобального доминирования 

Запада. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

20 
Развития науки во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

21 
Развитие культуры и искусства во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

22 Глобальные проблемы современности.  1     
Поле для 

свободного ввода 

23 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Всеобщая история 1945 – 2022 гг.» 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

24 
Введение в курс «История России. 1945 год 

– начало ХХI века» 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

25 
Восстановление и развитие экономики и 

социальной сферы. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

26 
Политическая система в послевоенные 

годы. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

27 
Идеология, наука, культура и спорт в 

послевоенные годы. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 



28 
Место и роль СССР в послевоенном мире. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

29 
Новое руководство страны. Смена 

политического курса. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

30 
Экономическое и социальное развитие в 

1953 – 1964 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

31 Развитие науки и техники. в 1953 – 1964 гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

32 Культурное пространство в 1953 – 1964 гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

33 
Перемены в повседневной жизни в 1953 – 

1964 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

34 Внешняя политика в 1953 – 1964 гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

35 

Повторительно-обобщающий урок по 

темам «СССР в послевоенные годы» и 

«СССР в 1953 – 1964 гг.» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

36 
Политическое развитие СССР в 1964 - 1985 

гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

37 
Социально-экономическое развитие в 1964 

- 1985 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

38 
Развитие науки, образование, 

здравоохранения в 1964 - 1985 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

39 Идеология и культура в 1964 - 1985 гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

40 
Повседневная жизнь советского общества в 

1964 - 1985 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

41 
Национальная политика и национальные 

движения в 1964 - 1985 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

42 Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

43 СССР и мир в начале 1980-х. Предпосылки  1     Поле для 



реформ свободного ввода 

44 
Социально-экономическое развитие СССР 

в 1985 – 1991 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

45 
Перемены в духовной сфере в годы 

перестройки. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

46 
Реформа политической системы СССР и её 

итоги. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

47 
Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

48 
Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад СССР 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

49 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

50 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«СССР в 1964 – 1991 гг.» 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

51 Российская экономика в условиях рынка  1     
Поле для 

свободного ввода 

52 
Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

53 
Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

54 Повседневная жизнь в 1990-е гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

55 
Россия и мир. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

56 

Политические вызовы и новые приоритеты 

внутренней политики России в начале ХХI 

в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

57 Россия в 2008 – 2011 гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

58 
Социально-экономическое развитие России 

в начале ХХI в. Приоритетные 
 1     

Поле для 

свободного ввода 



национальные проекты. 

59 
Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

60 
Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

61 
Внешняя политика в начале ХХI в. Россия 

в современном мире 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

62 
Внешняя политика в начале ХХI в. Россия 

в современном мире 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

64 
Россия сегодня. Специальная военная 

операция (СВО) 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

65 
Россия сегодня. Специальная военная 

операция (СВО) 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

66 Наш край в 1992 – 2022 гг.  1     
Поле для 

свободного ввода 

67 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Российская Федерация в 1992 – начале 

2020-х гг.» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

68 

Итоговый обобщающий урок по курсу 

«История России. 1945 год – начало ХХI 

века» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» базового уровня для 

обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и 

развитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс предназначен 

для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории 

вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 

процессов. При изучении курса обогащаются представления учащихся о методах исследования 

изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических методов 

познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. 

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 соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные содержательные 

линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел». 

Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиального распределений и 

знакомство с их непрерывными аналогами ― показательным и нормальным распределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования 

представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, а также эта 

линия необходима как база для изучения закона больших чисел – фундаментального закона, 

действующего в природе и обществе и имеющего математическую формализацию. Сам закон 

больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным использованием 

математического формализма.  

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

школьников на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. 

Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этом 

предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов.  

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 На изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне отводится 1 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.  



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 РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

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: 

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 

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  

 

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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Представление данных и описательная 

статистика 
 4     

2 

Случайные опыты и случайные события, 

опыты с равновозможными 

элементарными 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  5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   2   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

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 
 19   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   3   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Представление данных с помощью таблиц 

и диаграмм 
 1      

2 

Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, 

размах, дисперсия, стандартное 

отклонение числовых наборов 

 1      

3 

Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, 

размах, дисперсия, стандартное 

отклонение числовых наборов 

 1      

4 

Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, 

размах, дисперсия, стандартное 

отклонение числовых наборов 

 1      

5 

Случайные эксперименты (опыты) и 

случайные события. Элементарные 

события (исходы) 

 1      

6 

Вероятность случайного события. 

Вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными 

событиями 

 1      

7 
Вероятность случайного события. 

Практическая работа 
 1    1    

8 

Операции над событиями: пересечение, 

объединение событий, противоположные 

события. Диаграммы Эйлера 

 1      



9 

Операции над событиями: пересечение, 

объединение событий, противоположные 

события. Диаграммы Эйлера 

 1      

10 Формула сложения вероятностей  1      

11 

Условная вероятность. Умножение 

вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента 

 1      

12 

Условная вероятность. Умножение 

вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента 

 1      

13 

Условная вероятность. Умножение 

вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента 

 1      

14 Формула полной вероятности  1      

15 Формула полной вероятности  1      

16 
Формула полной вероятности. 

Независимые события 
 1      

17 Контрольная работа  1   1     

18 Комбинаторное правило умножения  1      

19 Перестановки и факториал  1      

20 Число сочетаний  1      

21 
Треугольник Паскаля. Формула бинома 

Ньютона 
 1      

22 

Бинарный случайный опыт (испытание), 

успех и неудача. Независимые испытания. 

Серия независимых испытаний до первого 

успеха 

 1      

23 Серия независимых испытаний Бернулли  1      

24 

Серия независимых испытаний. 

Практическая работа с использованием 

электронных таблиц 

 1    1    



25 Случайная величина  1      

26 
Распределение вероятностей. Диаграмма 

распределения 
 1      

27 Сумма и произведение случайных величин  1      

28 Сумма и произведение случайных величин  1      

29 
Примеры распределений, в том числе 

геометрическое и биномиальное 
 1      

30 
Примеры распределений, в том числе 

геометрическое и биномиальное 
 1      

31 
Повторение, обобщение и систематизация 

знаний 
 1      

32 
Повторение, обобщение и систематизация 

знаний 
 1      

33 Итоговая контрольная работа  1   1     

34 
Повторение, обобщение и систематизация 

знаний 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   2   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Случайные опыты и вероятности 

случайных событий. Серии независимых 

испытаний 

 1      

2 

Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Случайные опыты и вероятности 

случайных событий. Серии независимых 

испытаний 

 1      

3 

Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Случайные опыты и вероятности 

случайных событий. Серии независимых 

испытаний 

 1      

4 

Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Случайные опыты и вероятности 

случайных событий. Серии независимых 

испытаний 

 1      

5 
Примеры применения математического 

ожидания (страхование, лотерея) 
 1      

6 
Математическое ожидание суммы 

случайных величин 
 1      

7 

Математическое ожидание 

геометрического и биномиального 

распределений 

 1      

8 

Математическое ожидание 

геометрического и биномиального 

распределений 

 1      

9 Дисперсия и стандартное отклонение  1      



10 Дисперсия и стандартное отклонение  1      

11 
Дисперсии геометрического и 

биномиального распределения 
 1      

12 
Практическая работа с использованием 

электронных таблиц 
 1    1    

13 
Закон больших чисел. Выборочный метод 

исследований 
 1      

14 
Закон больших чисел. Выборочный метод 

исследований 
 1      

15 
Практическая работа с использованием 

электронных таблиц 
 1    1    

16 Итоговая контрольная работа  1   1     

17 

Примеры непрерывных случайных 

величин. Функция плотности 

распределения. Равномерное 

распределение и его свойства 

 1      

18 

Примеры непрерывных случайных 

величин. Функция плотности 

распределения. Равномерное 

распределение и его свойства 

 1      

19 

Задачи, приводящие к нормальному 

распределению. Функция плотности и 

свойства нормального распределения 

 1      

20 
Практическая работа с использованием 

электронных таблиц 
 1    1    

21 
Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. Описательная статистика 
 1      

22 
Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. Описательная статистика 
 1      

23 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями 

 1      



24 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями 

 1      

25 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. Вычисление вероятностей 

событий с применением формул и 

графических методов (координатная 

прямая, дерево, диаграмма Эйлера) 

 1      

26 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. Вычисление вероятностей 

событий с применением формул и 

графических методов (координатная 

прямая, дерево, диаграмма Эйлера) 

 1      

27 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. Вычисление вероятностей 

событий с применением формул и 

графических методов (координатная 

прямая, дерево, диаграмма Эйлера) 

 1      

28 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. Вычисление вероятностей 

событий с применением формул и 

графических методов (координатная 

прямая, дерево, диаграмма Эйлера) 

 1      

29 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. Случайные величины и 

распределения 

 1      

30 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. Случайные величины и 

распределения 

 1      

31 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. Математическое ожидание 

случайной величины 

 1      

32 Повторение, обобщение и систематизация  1      



знаний. Математическое ожидание 

случайной величины 

33 Итоговая контрольная работа  1   1     

34 
Повторение, обобщение и систематизация 

знаний 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   3   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 



Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету «Индивидуальный проект» 

для 10 класса 

составлена на основе примерной программы 

Количество часов: в неделю – 1час, за учебный год -  34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по Индивидуальному проекту в 10 классе составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой среднего общего 

образования, примерной программой М.В.Половковой  «Индивидуальный 

проект». 

 

Цели изучения предмета и планируемые результаты освоения 

Учебного предмета 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую  форму  организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование  или  учебный проект). 

Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в 

активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, 

компетентном гражданине общества, а также необходимостью формирования 

учебно-познавательной компетентности учащихся. Так как она занимает 

особое место в совокупности компетентностей личности, обеспечивает 

присвоение человеком всего целостного и разнообразного мира культуры. 

Более того, познавательная составляющая имманентно присутствует в 

остальных видах ключевых компетентностей. В тоже время результаты 

многочисленных исследований учёных, методистов, педагогов-практиков 

свидетельствуют о недостаточном уровне владения учащимися ключевыми 

образовательными компетентностями и в том числе важнейшей из них – 

учебно-познавательной. 

 

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет 

«Индивидуальный проект» представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной 

проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к 



взрослой, самостоятельной жизни человека. Индивидуальный проект 

выполняется учащимися в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта. 

 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального  

проекта,  направленного  на  решение  научной,  личностно  и (или) 

социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а  также  усвоения  знаний  и  учебных  

действий. 

Общая характеристика курса. 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах 

исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС),  но  вместе  с  тем  

содержит  необходимые  отсылки  к  другим типам деятельности. При этом 

программа предполагает практические задания   на   освоение   

инструментария   исследования   и   проектирования в их нормативном виде и 

в их возможной взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление 

о самых необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и 

проектирования, в соответствии с существующими культурными нормами. С 

помощью данного курса предполагается адаптирование этих норм для 

понимания и активного использования школьниками в своих проектах и 

исследованиях. 

Предлагаемый курс рассчитан на 34 ч освоения. Он состоит из  нескольких 

модулей, каждый из которых является необходимым элементом в общей 

структуре курса. Логика чередования модулей выстроена таким образом, 

чтобы у обучающегося была возможность изучить часть теоретического 

материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть  



модулей  специально  предназначена  для  совместной  работы в общем 

коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение собственных 

замыслов, идей,  ходов.  И  наконец,  третий  тип  модулей  нацелен на 

собственную поисковую, проектную,  конструкторскую  или  иную по типу 

деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один модуль за 

другим, обучающийся  получает  возможность  сначала  выдвинуть свою 

идею, затем проработать её, предъявить  одноклассникам  и другим 

заинтересованным лицам, получив конструктивные критические замечания, и 

успешно защитить свою работу. 

Модульная структура даёт  возможность  её  вариативного  использования 

при прохождении курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных 

работах могут предлагаться индивидуальные «дорожные карты» 

старшеклассника или рабочих команд. 

Для самостоятельной работы важны умения, полученные в том числе на 

предыдущих этапах обучения, а именно умения искать, анализировать и 

оценивать необходимую для работы информацию. Помимо Интернета, 

следует не только рекомендовать, но и требовать пользоваться научными и 

научно-популярными изданиями в библиотечных фондах.  

Коммуникативные события, которые  включены  в  процесс  тренировки и 

выполнения проекта или исследования, следует специально подготавливать и 

сценировать. Для этого необходимо заранее продумывать,  как будет 

происходить процесс коммуникации, а именно: 

— что  будет  предметом  доклада  или  сообщения   участников   события; 

— каковы функции в обсуждении каждого его участника:  задаёт  вопросы на 

понимание, высказывает сомнения, предлагает встречные варианты и т. д.; 

— какой рабочий формат будет выбран: фронтальная работа с общей 

дискуссией, первоначальное обсуждение в группах или парах, распределение 

ролей и подготовка шаблонов обсуждения или спонтанные оценки 

сообщений; 

— кто является регулятором дискуссии — педагог, ведущий (регулирующий) 

этот курс, или  привлечённый  специалист,  владеющий  способностью 

выстраивать содержательное обсуждение, процессом проблематизации и 

способами выхода в позитивное продолжение работы. 

Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе эксперта. 

Для старшеклассников, занимающихся проектами и исследованиями, 

чрезвычайно важна интеллектуально насыщенная среда, в которой их работа 

могла бы быть проанализирована с разных точек зрения. Регулярное 



сопровождение процесса работы над проектом или исследованием ведёт 

ответственный за это педагог. В дополнение обязательно нужны публичные 

слушания, во время которых проявляются и проверяются многие 

метапредметные и личностные результаты обучения в школе, достигнутые к 

моменту её окончания. 

В качестве экспертов могут выступать учителя школы, выпускники школы — 

студенты вузов, представители власти, бизнеса, государственных структур, 

так или иначе связанных с тематикой и проблематикой работ 

старшеклассников. При этом важно понимать, что необходимо 

предварительное согласование с экспертами их позиции и функций. С одной 

стороны, эксперт должен  честно  указывать  на  слабые или ошибочные 

подходы в рассуждениях ученика, а с другой — непременно обозначать пути 

возможных решений, рекомендовать источники необходимой информации, 

дополнительные методики, с тем чтобы у автора идеи не опустились руки и 

не пропало желание продолжить работу. 

Программа, по сути,  является  метапредметной,  поскольку  предполагает 

освоение ряда  понятий,  способов  действия  и  организаторских  навыков, 

стоящих «над» предметными способами работы ученика. К ним относятся 

постановка проблем, перевод проблем в задачи, схематизация и 

использование знаков и символов, организация рефлексии, сценирование 

события. Несмотря на то что программа называется «Индивидуальный 

учебный проект», значительная  часть  занятий  предусматривает  групповую 

и коллективную работу. Основные идеи  курса: 

— единство материального мира; 

— внутри- и  межпредметная  интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Формами контроля  над  усвоением  материала  могут  служить  отчёты по 

работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно- 

исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно-

практической конференции или круглого стола, где  заслушиваются  доклады 

учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть 

представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 

 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с: 



- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма 

«описание»); 

- информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов); 

- с другими предметными областями по теме индивидуального проекта 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект), 

направленную на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают: 

 

уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 



принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных 

проблем; 

сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

отражают: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 



Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Индивидуальный проект» отражают: 

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 нескольких учебных предметов и/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; 

сформированность понятий проект, проектирование 

владение знанием этапов проектной деятельности; 

владение методами поиска и анализа научной информации. 

В результате освоения программы учебного предмета 

«Индивидуальный проект» 

 

Обучающиеся научатся 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 



- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Индивидуальный проект» является обязательной частью учебного плана на 

ступени среднего общего образования. Согласно годовому календарному 

графику школы образовательный процесс в 10 классе осуществляется в 

режиме 34 учебных недель. Общее количество часов по учебному предмету 

за один год обучения - 34, количество часов в неделю - 1. 

 

Формы и методы, периодичность и порядок текущей и промежуточной 

диагностики планируемых результатов обучающихся 

Возможные формы организации деятельности: лекция, беседа, дискуссия, 

практическая работа, работа с источниками, в частности с документами. 

Наибольшее внимание будет уделено практическим заданиям по выработке 

запланированных навыков 

 

И умений – выполнению творческих заданий, итогом которых будет являться 

защита индивидуальных проектов. Во время учебных занятий могут 

использоваться различные виды индивидуальной, парной и групповой 

работы. 

 

Методы организации и осуществления  учебно-познавательной 

деятельности: 

 

- словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное 

выступление учащегося с докладом); 

- наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения 

задач, правила пользования приборами, демонстрация опытов, презентации); 



- практические методы (самостоятельное выполнение творческих 

упражнений прикладной направленности, проведение учащимися опытов, 

исследовательской деятельности); 

- логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

- проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, 

эвристический метод, исследовательский метод); 

- методы самостоятельной работы (методы управления собственными 

учебными действиями: учащиеся приобретают навыки работы с 

дополнительной литературой, с учебником, с Интернет ресурсами, навыки 

решения учебной проблемы: проверка гипотезы, проведение эксперимента, 

выполнение исследовательской деятельности, составление презентации и её 

защита).  

Формами промежуточной аттестации учащихся являются участие

 в 

дискуссиях, круглых столах, тестирование, подготовка мультимедийной 

презентации по отдельным проблемам.  

Итоговая аттестация проводится в виде конференции. 

 

Содержание курса 

 

Модуль 1.  Культура  исследования  и  проектирования  (5 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже 

реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые  в  

области проектирования: проект; технологические, социальные, 

экономические, волонтёрские, организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа 

обучающихся (индивидуально и в группах) на основе найденного 

материала из открытых источников и содержания школьных  

предметов,  изученных  ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его 

отличие от других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4*. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект  П. А.  

Столыпина. Рассмотрение примера  масштабного  проекта  от  

первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации. 



Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор 

понятий: проектно-конструкторская деятельность, 

конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить 

социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в 

сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды 

волонтёрских проектов: социокультурные, информационно-

консультативные, экологические. 

Раздел 1.8*. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение 

социального проекта «Дети одного Солнца», разработанного и 

реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9*. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-

технологий для решения практических задач в разных сферах 

деятельности человека. 

Раздел 1.10*. Исследование как элемент  проекта  и  как  тип  

деятельности. Основные элементы и понятия, применяемые в 

исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2.  Самоопределение  (4 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами 

проекта. 

Раздел 2.1.  Проекты  и  технологии:  выбор  сферы  деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим  

изменить своим проектом. 

Раздел 2.3.  Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 

темы для проекта/исследования. 

Модуль 3.  Замысел  проекта  (4 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2.  Выдвижение  и  формулировка  цели  проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование 

результатов проекта. 

Раздел 3.4*.  Роль  акции  в  реализации  проектов. 

Раздел 3.5.  Ресурсы  и  бюджет  проекта. 

Раздел 3.6.  Поиск  недостающей  информации,  её  обработка  и  анализ. 



Модуль 4.  Условия  реализации  проекта  (3ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разных  предметных дисциплин. 

Раздел  4.1.  Планирование  действий.  Освоение  понятий:  

планирование, прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные  фонды  и  компании,  бизнес-

ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый 

рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность 

использования вклада каждого участника. Особенности работы 

команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. 

Раздел 4.4.  Модели  и  способы  управления  проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (4 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение 

понятий: жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта 

(изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления. 

Раздел 5.3*.  Практическое  занятие  по  анализу  проектного  

замысла 

«Завод по переработке пластика». 

Раздел 5.4*.  Практическое  занятие  по  анализу  проектного  

замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5*. Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

Модуль  6.  Предварительная  защита  и  экспертная  оценка  

проектных и исследовательских работ (5 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов  и  исследовательских 

работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3*. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка порта- 

тивного металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в 

рамках проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 



Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (5ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост  от  идеи  к  продукту.  Освоение  

понятий: изобретение, технология, технологическая долина, 

агротехнологии. 

Раздел 7.2.  Видим  за  проектом  инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, 

генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и 

возможности продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для 

продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (3 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных 

проектов/ исследований старшеклассников 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

Тема 

 

Основное содержание 

Кол-

во 

часов 

Виды 

деятельности 

Формы 

контроля 

Дата 

   

 Модуль 1. Культура исследования и 

проектирования  

10     

1.  Что такое проект и 

почему реализация 

проекта — это 

сложно, но интересно 

Понятие проекта. 

Происхождение понятия. 

Цели проектов. Проекты, 

оказавшие влияние на 

жизнь большей части 

человечества. 

Отечественные и 

зарубежные масштабные 

проекты. 

Непредсказуемые 

последствия проектов 

1 Лекция, 

дискуссия 

Входящий 

контроль 

 

2.  Выдвижение Конечный результат 1 Лекция, Чек-лист  



проектной идеи как 

формирование образа 

будущего 

проекта. Логика работы 

проектировщика. Отличие 

проектирования от занятий 

искусством, математикой и 

других профессиональных 

занятий. Реальное и 

воображаемое в 

проектировании 

дискуссия №1 

Текущий 

контроль 

3.  Техническое 

проектирование и 

конструирование как 

типы деятельности 

Понятие «техносфера». 

Искусственная среда. 

Конструирование и 

конструкции. Анализ и 

синтез вариантов 

конструкции. Функция 

конструкции. Личное 

действие в проекте. 

Отчуждаемый продукт 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

4.  Социальное 

проектирование: как 

сделать лучше 

общество, в котором 

мы живём 

Отличие проекта от дела. 

Социальное 

проектирование. Старт 

социального проекта. 

Отношения,  ценности  и 

нормы в социальном 

проекте. Проек тирование 

ценности. Проектирование 

способов деятельности. 

Мероприятия проекта 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

5.  Анализируем проекты 

сверстников. 

 

Социальный проект 

«Дети одного Солнца» 

Проблема. Цель проекта. 

Задачи проекта. План 

реализации проекта. 

Результаты проекта 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

6.  Исследование как 

элемент  проекта  и 

как тип деятельности 

Цель и результат 

исследования. 

Исследования 

фундаментальные и 

1 Лекция, 

дискуссия 

  



прикладные. 

Монодисциплинарные и 

междисциплинарные 

исследования. Гипотеза и 

метод исследования. 

Способ и методика 

исследования 

7.  Проекты и 

технологии: 

выбираем сферы 

деятельности 

Приоритетные 

направления развития: 

транспорт, связь, новые 

материалы, здоровое 

питание, 

агробиотехнологии, 

«умные дома»  и  «умные  

города» 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

8.  Создаём элементы 

образа будущего: что 

мы хотим изменить 

своим проектом 

Позитивный образ 

будущего для себя и для 

других.  Понятие качества 

жизни 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

9.  Формируем 

отношение к 

проблемам: 

препятствие или 

побуждение к 

действию? 

Проблемы практические, 

научные, 

мировоззренческие. 

Проблемы глобальные, 

национальные, 

региональные, локальные. 

Комплексные проблемы 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

10.  Первичное 

самоопределение. 

Обоснование 

актуальности темы 

для проекта 

или исследования 

Варианты 

самоопределения при 

выборе темы: 

актуальность, желание 

осуществить изменения, 

стремление обеспечить 

развитие, получение новых 

знаний и др. 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

 Модуль 3. Замысел проекта  4    

11.  Понятия «проблема» Проблемная ситуация. 1 Лекция,   



и «позиция» при 

осуществлении 

проектирования 

Позиции конструктора, 

учёного, управленца, 

финансиста 

дискуссия 

12.  Формулирование 

цели проекта 

Цели и ценности проекта. 

Личное отношение к 

ситуации. Соотнесение 

прогноза и идеала. 

Постановка цели и 

принятие цели. Заказчик 

проекта 

1 Лекция, 

дискуссия 

Чек-лист  

№2 

Текущий 

контроль 

 

13.  Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов проекта 

Перевод проблемы и цели 

в задачи. Соотношение 

имеющихся и 

отсутствующих знаний и 

ресурсов 

2 Лекция, 

дискуссия 

  

14.  Поиск недостающей 

информации, её 

обработка и анализ 

Информационный ресурс. 

Объективность 

информации. Экспертное 

знание. Совпадающие и 

различающиеся позиции. 

Выявление оснований 

расхождения мнений 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

 Модуль 4. Условия реализации проекта  3    

15.  Планирование 

действий — шаг за 

шагом по пути к 

реализации проекта 

Понятие планирования. 

Основная функция 

планирования. 

Инструменты 

планирования. 

Контрольные точки 

планируемых работ 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

16.  Источники 

финансирования 

проекта 

Понятие бюджета 

проекта. Собственные 

средства. Привлечённые 

средства. Источники 

финансирования. 

Венчурные фонды.  

1 Лекция, 

дискуссия 

Текущий 

контроль 

 



Кредитование 

17.  Модели управления 

проектами 

Контрольная точка. 

Ленточная диаграмма (карта 

Ганта). Дорожная карта 

1 Лекция, 

дискуссия 

Текущий 

контроль 

 

 Модуль 5. Трудности реализации проекта  4    

18.  Переход  от  замысла к 

реализации проекта 

Жизненный  цикл  проекта.  

Жизненный цикл продукта. 

Переосмысление замысла. 

Несовпадение замысла и его 

реализации 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

19.  Риски проекта Возможные риски проекта. 

Способы предупреждения 

рисков 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

20.  Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Завод по 

переработке пластика» 

Проблема. Цель проекта. 

Задачи проекта. План 

реализации проекта. 

Результаты проекта. Средства 

реализации проекта. 

Вариативность средств. 

Прорывные технологии и 

фундаментальные знания 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

21.  Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Превратим 

мусор в ресурс». 

Сравнение проектных 

замыслов 

Анализ ситуации. Критерии 

сравнения проектных 

замыслов 

1 Лекция, 

дискуссия 

Текущий 

контроль 

 

 Модуль 6. Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

3    

22.  Позиция эксперта Экспертная позиция. 

Экспертное мнение и 

суждение. Разные подходы к 

проблематике проектов. 

Запрос на ноу-хау и иные 

вопросы эксперту 

1 Лекция, 

дискуссия 

  



23.  Оцениваем проекты 

сверстников 

 

Проект «Разработка 

портативного металло- 

искателя» 

Описание ситуации для 

постановки проблемы и 

задач на примере 

проектно-

конструкторской работы. 

Преимущество 

проектируемого 

инструмента. Анализ 

ограничений 

существующих аналогов. 

Цель проекта. 

Дорожная карта  проекта 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

24.  Оценка начального 

этапа исследования 

Актуальность темы 

исследования. Масштаб 

постановки цели. Методики 

исследования. Ход 

проведения исследования. 

Обзор научной литературы. 

Достоверность выводов 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

 Модуль 7. Дополнительные возможности 

улучшения проекта  

7    

25.  Технология как мост от 

идеи к продукту 

Изобретения. Технологии. 

Технологические долины. 

Наукограды. Использование 

технологий для решения 

проблем 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

26.  Видим за проектом 

инфраструктуру 

Инфраструктура. Базовый 

производственный процесс. 

Вспомогательные процессы и 

структуры. Свойства 

инфраструктуры 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

27.  Опросы как 

эффективный 

инструмент 

Социологический опрос как 

метод исследования. 

Использование опроса при 

1 Лекция, 

дискуссия 

  



проектирования проектировании и реализации 

проекта. Интернет-опросы. 

Понятие генеральной 

совокупности 

28.  Возможности 

социальных сетей. 

Сетевые формы 

проектов 

Возможности сетей для 

поиска единомышленников и 

продвижения проектов 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

29.  Использование видео- 

ролика в продвижении 

проекта 

Создание видеоролика как 

средство продвижения 

проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. 

Съёмка. Монтаж 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

30.  Оформление и 

предъявление 

результатов проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Выстраивание структуры 

текста для защиты. Основные 

пункты и тезисы 

выступления. Наглядность, 

ёмкость, информативность 

выступления 

1 Лекция, 

дискуссия 

Чек-лист 

№3 

Текущий 

контроль 

 

31.  Оформление и 

предъявление 

результатов проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Выстраивание структуры 

текста для защиты. Основные 

пункты и тезисы 

выступления. Наглядность, 

ёмкость, информативность 

выступления 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

 Модуль 8. Презентация и защита 

индивидуального проекта  

3    

32.  Презентация и 

защита 

индивидуального 

проекта 

 1 конференция Итоговый 

контроль 

 

33.  Презентация и защита 

индивидуального 

проекта 

 1 конференция Итоговый 

контроль 

 

34.  Итоги проекта  1 Лекция, 

дискуссия 

  



 Всего  34    
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7. Староверова М. С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ / М. С. Староверова, Е. В. Кова-лев, А. В. 

Захарова и др.; под ред. М. С. Староверовой. — М.: Вла-дос, 2014. 

8. Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия… Полное собрание речей в 

Государственной думе и Государственном совете. 1906—1911 / П. А. 

Столыпин. — М.: Молодая гвардия, 1991. 

9. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача» / А. А. Устиловская. — М.: НИИ 

Инновационных стратегий развития общего образования: Пуш-кинский 

институт, 2011.  

10. Яковлева Н.Ф. «Проектная деятельность в образовательном 

учреждении», учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014.  

11. Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 класс. Учебное 

пособие/ Л.Е. Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. Маркова, В.М. Стацунова. – 

Спб.: КАРО, 2019. – 104с 

 

 



Интернет-ресурсы 

 

Официальный информационный сайт строительства Крымского мо-ста 

(http://www.most.life/). 

 

Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/). 

Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy). 

Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/). 

 

Сайт организации «Добровольцы России» (https://добровольцырос-сии.рф/ 

organizations/55619/info). 

 

Волонтёрский педагогический отряд (http://www.ruy.ru/organization/ 

activities/). 

 

Проект Smart-теплицы (http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370). 

IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758). 

 

Объект и предмет исследования — в чём разница? (https:// nauchnies-

tati.ru/blog/ obekt-i-predmet-issledovaniya/). 

 

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов (https:// 

konkurs.sochisirius.ru/custom/about). 

 

Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/). 

Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru). 

Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217). 

 

Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете (https:// 

startupnetwork.ru/startups/). 

 

Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/ mini-

pererabotka-plastika). 

 

Робот, который ищет мусор (https://deti.mail.ru/news/12letnyaya-devoch-ka-

postroila-robota-kotoryy/). 

 



Кто такой эксперт и каким он должен быть (http://www.liveexpert. 

ru/forum/view/1257990). 

 

Как спорить с помощью метода Сократа (https://mensby.com/career/ psychol-

ogy/9209-how-to-argue-with-socrates-method). 

 

Проведение опросов (http://anketolog.ru). 

Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/). 

Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru). 

 

Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-mon-tazha-

video). 

 

Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 01.05.2018) «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» 

(http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Чек-лист №1 

 

«Что такое проект? Какие бывают проекты? » 

Задание 1. Интернет-серфинг: 

Погугли примеры проектов, которые делали твои сверстники. Посмотри, какие 

проекты тебе симпатичнее всего и что именно тебе в них понравилось.  

Подсказка-1. РДШ как источник идей:  

Узнай, что делали уже твои коллеги из РДШ в прошлые годы. Ты можешь 

узнать об этом у куратора, задать вопрос старшим товарищам, участвовавших 



до тебя в проектах РДШ, например, в «Территории самоуправления». А может 

быть, всероссийские проекты РДШ наведут тебя на интересные идеи? 

Подсказка-2. Поиск в интернете:  

Возможные запросы в гуглояндексе: «молодежные проекты», «молодежные 

инициативы», «подростки сделали проект». 

Задание 2. Опрос знакомых: 

Поспрашивай своих знакомых (друзей, одноклассников, родителей, учителей), 

какие темы для них актуальнее всего, какие вопросы их волнуют.  

 

Подсказка-1. С чего начать разговор: 

Подготовь «почву» для опроса. Используй триаду контакта: «приветствие-

улыбка-контакт глаз». Спроси, есть ли у твоего собеседника время, удобно ли 

будет ему пообщаться. Обозначь цель твоего интереса: ты собираешь 

материал, чтобы выбрать тему для проекта.  

Пример вступления: 

«Привет, Вася! Слушай, вопрос есть один. Есть у тебя минутка? Я сейчас 

собираю информацию о том, что может быть интересно и актуально для 

молодежи, какие проблемы в обществе больше всего волнуют. Сможешь мне 

помочь?» 

 

Подсказка-2. Какие вопросы задать: 

Существуют открытые и закрытые вопросы. Закрытые вопросы – это те, на 

которые можно ответить однозначно, «да» или «нет». Открытые вопросы 

требуют развернутого ответа. Примеры открытых вопросов, которые ты 

можешь задать: 

• Как думаешь, какие самые острые проблемы ты видишь в обществе? 

• Если бы у тебя была возможность что-то изменить в обществе, что бы ты 

изменил? 

 

Подсказка-3. Используй функцию «опрос» в социальных сетях 

 

На следующей страничке ты найдешь удобные бланки – фиксируй ответы на 

задания там. 

 

1. Результаты сбора информации. 

 Самые интересные молодежные проекты: 



№ Название проекта Итоговый продукт Что в проекте считаю 

крутым 

1    

2    

3    

 

2. Топовые темы по результатам опроса знакомых: 

 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Форма проверки Чек-листа №1 

Критерий Баллы Дополнительные 

баллы 3 2 1 0 

Задание 1 

Задание выполнено полностью +    +1 балл за 

креативность 

Задание выполнено частично, но 

более 50%  

 +    



Задание выполнено частично, 

менее 50%  

  +   

Задание не выполнено    +  

Задание 2 

Задание выполнено полностью +    +1 балл за 

креативность 

Задание выполнено частично, но 

более 50%  

 +    

Задание выполнено частично, 

менее 50%  

  +   

Задание не выполнено    +  

 

Задание считается успешно выполненным, если обучающийся набрал 

минимум 4 балла в сумме 2х заданий, с учетом дополнительных баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Чек-лист №2 

Критерий 
На какие вопросы 

отвечаю 

Мои варианты 

формулировок 

Итоговая 

формулировка 

S - Specific – 

Конкретная 

 

Что именно я хочу 

сделать - улучшить, 

изменить, достичь, 

получить? 

  



В какой конкретно 

области или 

направлении?  

Для кого я буду это 

делать? 

M - Measurable 

– Измеримая 

 

Сколько и чего я 

хочу приобрести?  

Какие факты 

подтвердят, что цель 

достигнута? 

Как я узнаю, что 

результат достигнут? 

  

A - Achievable/ 

Ambitious/ 

Attractive – 

Достижимая/ 

Амбициозная/ 

Привлекательная 

Хочу ли я этого? 

Будет ли это 

интересно? 

Смогу ли я достичь 

эту цель? 

Реалистично? 

Не слишком ли она 

сложная или лёгкая?  

  

R- Relevant/ 

Resources – 

Согласованная 

/ Ресурсы 

 

Зачем мне нужен 

этот результат? 

Зачем он нужен 

другим людям? 

Как сочетается эта 

цель с другим моими 

задачам? Не мешает 

ли им? 

Хватает ли мне 

ресурсов для ее 

реализации? Что 

именно мне нужно 

подготовить или 

сделать заранее? 

Что может 

помешать? Что - 

помочь? 

  



T – Time-bound 

– Определенная 

во времени 

 

Сколько времени мне 

потребуется всего? 

Сколько времени 

потребуется в день/в 

неделю? 

Когда должен быть 

получен 

запланированный 

результат? 

Что уже должно быть 

готово через неделю? 

Месяц? 

  

А теперь соедини все воедино, и получишь четкую цель своего проекта!  

П.С. Ее не надо озвучивать каждому, это твоя рабочая лошадка, на которой ты 

поедешь прямо к результату! 

Подсказочка: А для красоты и простоты формулировки оставь только первую 

часть (где ты конкретизировал образ результата). Ее и озвучивай смело всем 

окружающим и интересующимся ☺ 

• «зачет» за данную работу ставится при грамотной формулировки цели с 

использованием технологии SMART 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Чек-лист №3 

 

Перед тобой технические требования по оформлению проекта. Прочитай их 

внимательно и отформатируй текст, приведенный на следующем листе. 

Размести рисунок в тексте там, где он должен быть по смыслу, подпиши 

правильно. Поставь нумерацию страниц. 

 

Технические требования: 

 

 



− Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

интервал одинарный, отступ первой строки 1,25; 

− Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.; 

− Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится; 

− Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 

12 пт. Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по 

центру). На все рисунки должны быть указания в тексте; 

 

              История открытия «животного электричества» 

  «Рис.1»  

Пионером исследования роли электрического поля в живом организме явился 

профессор анатомии из Болонского университета Луиджи Гальвани. Начиная 

с 1775 г. Он стал интересоваться взаимосвязью между «электричеством и 

жизнью». В 1786 г. Один из помощников профессора, выделяя скальпелем 

мышцу из лапки лягушки, случайно дотронулся им до нерва, идущего к этой 

мышце. В это же время на том же столе в лаборатории работала 

электростатическая машина – генератор статического электричества, и 

каждый раз, когда машина давала разряд, мышца лягушки сокращалась. 

Гальвани заключил, что каким-то образом электричество «входит» в нерв и 

это приводит к сокращению мышцы. Последующие пять лет он посвятил 

изучению роли различных металлов в их способности вызывать мышечные 

сокращения. Гальвани пришел к выводу, что если нерв и мышца лежат на 

одинаковых металлических пластинах, то замыкание пластин проволокой не 

дает никакого эффекта (рис.1). Но если пластины изготовлены из разных 

металлов, их замыкание сопровождается мышечным сокращением.  

 

 
 



 



          Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3181891) 

 

учебного предмета «Литература. Углубленный уровень» 

для обучающихся 10-11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Литература» (на углублённом уровне) для обучения на 

уровне среднего общего образования составлена на основе требований к планируемым 

результатам обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной образовательной программы среднего общего 

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

объединения по общему образованию), с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

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

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в средней школе на углублённом уровне 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение литературного контента, 

углубление восприятия и анализ художественных произведений в историко-литературном и 

историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в соответствии с возрастными 

особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и читательским 

опытом. 

Литературное образование на углублённом уровне в средней школе преемственно по 

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

на базовом уровне. В процессе изучения литературы в старших классах происходит углубление и 

расширение межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, с разными разделами филологической науки и видами искусств на основе 

использования как аппарата литературоведения, так и литературной критики, что способствует 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, 

развитию умений квалифицированного читателя, способного к глубокому восприятию, 

пониманию и интерпретации произведений художественной литературы. 

В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного процесса второй 

половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур 

народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено 

планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее 

мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной 

организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование в старшей школе 

на углублённом уровне предполагает более активное использование самостоятельной 

исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом введения 

старшеклассников в ту или иную профессиональную практику, связанную с профильным 

гуманитарным образованием. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 



 

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

чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической 

преемственности поколений, и уважительного отношения к 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 и базируется на знании содержания произведений, 

осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у обучающихся литературного 

вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к овладению комплексным филологическим 

анализом художественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико-литературных 

понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка литературных 

произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную речь обучающихся на 

примере лучших литературных образцов, создавать собственные письменные творческие работы и 

устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. Достижение указанных целей 

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

школой и сформулированных во ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в систематическом приобщении старшеклассников к наследию отечественной и 

зарубежной классики и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену; 

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

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей; воспитании 

личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и 

осознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературных произведений. 

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

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

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

и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие постоянной потребности 

обучающихся в чтении художественных произведений в течение всей жизни; знание содержания и 

осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России; сознательное включение чтения в 

собственную досуговую деятельность и умение планировать и корректировать свою программу 

чтения; участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

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

сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплексного 

филологического анализа художественного текста и осмысление функциональной роли теоретико-

литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного 

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

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы 

терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения. 



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

его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных 

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

выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

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

художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 

позиции; развитием представления о специфике литературы как вида искусства, культуры 

читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, обладающего образным и 

аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими 

способностями, эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения 

русской и зарубежной литературы и сравнивать их с научными, критическими и 

художественными интерпретациями в других видах искусств; развитием представлений об 

основных направлениях литературной критики, о современных профессиональных подходах к 

анализу художественного текста в литературоведении; развитием способности осуществлять 

поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с использованием различных 

ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и электронных библиотечных системах и 

медиапространстве; владением основами учебной проектно-исследовательской деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; 

различными приёмами цитирования и творческой переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

в литературных текстах, на свободное владение разными способами информационной переработки 

текстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать и редактировать собственные и 

чужие высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе 

в Интернете. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования отводится 340 ч., в 10 

класса - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 

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

(одно произведение по выбору). 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведение по выбору). 

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

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

Например, «Первая любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и др. Статья «Гамлет 

и Дон Кихот». 

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

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

не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»), «Певучесть есть в морских 

волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Эти бедные селенья…», «О вещая душа 

моя!..», «День и ночь» и др. 

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

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

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Памяти Добролюбова», «Пророк» и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения  (не менее пяти 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…», «Я тебе ничего не скажу…», «Заря 

прощается с землёю...», «На заре ты её не буди…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «На 

стоге сена ночью южной…» и др. 

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

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

только гость случайный…» и др. 

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

отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого», «Русский 

человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася». 

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

произведение по выбору). Например, «Неточка Незванова», «Сон смешного человека», «Идиот», 

«Подросток» и др. 

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

произведение по выбору). Например, рассказы из цикла "Севастопольские рассказы", Смерть 

Ивана Ильича", "Анна Каренина" и другие 

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

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

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. Сказки (не менее трёх по выбору). Например, 

«Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист», «Коняга» и др. 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору). Например, 

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

др. 

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

собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с 

мезонином» и др. 

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

по выбору). 

Литературная критика второй половины XIX века 



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

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

Гончарова», А. А. Григорьева «После «Грозы» Островского», Н. Н. Страхова «Сочинения гр. Л. Н. 

Толстого» и др. (не менее трёх статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным 

произведением). 

Литература народов России 

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

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

Зарубежная литература 

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

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г. Флобера 

«Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. де Мопассана «Милый друг» и др. 

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

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна и др. 

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

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», «Одинокие», Г. Ибсена 

«Кукольный дом», «Пер Гюнт» и др. 

 

11 КЛАСС 

 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

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

браслет», «Олеся», «Поединок» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и др. 

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений двух поэтов по 

выбору). Например, стихотворения И. Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта, А. Белого, В. Я. Брюсова, 

М. А. Волошина, И. Северянина, В. С. Соловьева, Ф. К. Сологуба, В. В. Хлебникова и др. 

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка», «Вечер», 

«Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» и 

др. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 

«Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар» и др. 

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты). 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти 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…», «Девушка пела в церковном хоре…», «В ресторане», «Вхожу 

я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём 

пути…», «Она пришла с мороза…», «Рождённые в года глухие…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» 

и др. 

Поэма «Двенадцать». 

Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое чувство», 

«Андрей Рублев» и др. 

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

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

Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа», «Левый марш», «Сергею 



Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и др.Поэмы «Облако в штанах», «Во весь 

голос. Первое вступление в поэму». 

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

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

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

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Клён ты мой опавший…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…», «О 

красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду 

долиной. На затылке кепи...», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..» и др. 

Поэма «Чёрный человек». 

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

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

под собою не чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-София», «Невыразимая печаль…», 

«Золотистого мёда струя из бутылки текла…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Нет, никогда 

ничей я не был современник…», «Я к губам подношу эту зелень…» и др. 

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

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

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

красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в руке…»), «Генералам 

двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Расстояние: вёрсты, мили…», 

«Красною кистью…», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

Очерк «Мой Пушкин». 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти 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», «Сероглазый король», «Вечером», «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всё 

расхищено, предано, продано…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, как 

вдова...», «Перед весной бывают дни такие...», «Мне ни к чему одические рати…», «Творчество», 

«Муза» («Когда я ночью жду её прихода…») и др. 

Поэма «Реквием». 

Е. И. Замятин. Роман «Мы». 

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

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

В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). Например, 

«Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», «Дар» и др. 

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

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

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

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

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», «Сокровенный 

человек» и др. 

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...», «О сущем», «В тот день, когда 

окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и др. 

Поэма «По праву памяти». 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению 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», «Летят мои кони»; 

К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 



Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер 

два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и др. 

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия». 

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

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

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

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

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

Например, В. С. Розов «Вечно живые», К. М. Симонов «Русские люди» и др. 

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

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

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

ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает…», «Никого не будет в доме...», 

«Август» и др. 

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы). 

А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», «Утиная 

охота» и др. 

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

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»); 

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

В. М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по выбору). Например, 

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки», «Забуксовал», «Дядя 

Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и др. 

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

«Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и др. 

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

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

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

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

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

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

Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «И 

вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я думаю, умрут…», «Ниоткуда с 

любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Postscriptum» и др. 

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

«Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские могилы», «Песня о 

друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и др. 

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

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

сёстры» (фрагменты из романа); повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-

рыба» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); 

А. Г. Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть «Жизнь в ветреную погоду» и др.); А. 

Н. Варламов (повести «Гора», «Рождение» и др.); Г. Н. Владимов (повесть «Верный Руслан»); В. 

С. Гроссман (роман «Жизнь и судьба» (фрагменты); С. Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и др.); 

Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 

горько плакал» и др.); В. С. Маканин (рассказ «Кавказский пленный»); В. О. Пелевин (повесть 

«Омон Ра», роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 

другие); В. А. Солоухин (повесть «Капля росы», произведения из цикла «Камешки на ладони»); А. 

Н. и Б. Н. Стругацкие (повести «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу и др.); 



В. Ф. Тендряков (повесть «Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб для собаки», «Пара гнедых» и 

др.); Ю. В. Трифонов (повести «Отблеск костра», «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на 

набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом», «На представку») и др. 

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

произведению не менее четырёх поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

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

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

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

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

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

Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса», В. С. Розов 

«Гнездо глухаря»; М. М. Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и др. 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана»; повести Ю. Шесталова 

«Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

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

произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна»; Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; У. Голдинга 

«Повелитель мух»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Г. Г. Маркеса «Сто лет 

одиночества»; У. С. Моэма «Театр»; Д. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; У. Старка «Пусть танцуют 

белые медведи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море», «Прощай, оружие»; А. Франк «Дневник Анны Франк»; У. Эко «Имя Розы» и др. 

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

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P. M. Рильке, Т. С. Элиота и др.  

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

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

«Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли «Визит инспектора», О. Уайльда 

«Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание»», Б. Шоу «Пигмалион» и др. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Изучение литературы в средней школе 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 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: 

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

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

детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

• 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 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 Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 



• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) 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; 

 6) трудового воспитания: 

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

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 

литературного образования; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

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

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) 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 и 

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 школьного литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 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 историко-литературного процесса; 

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный 

читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; обладать 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



• обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, 

преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов; 

• формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с 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 

др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 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 их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету; 

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 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 в 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 в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 



2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

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

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

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

«Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» (избранные главы); роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты); роман Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»; роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно 

произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; произведения А.Н. 

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

(дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору); статьи литературных 

критиков H. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А. В. Дружинина, А. А. Григорьева и др. (не менее 

трёх статей по выбору); рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; стихотворения и рассказы И.А. 

Бунина; произведения А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; 

стихотворения К. Д. Бальмонта, А. Белого, Н. С. Гумилева; стихотворения и поэма «Облако в 

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

стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Е. И. Замятина «Мы»; роман Н.А. 

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

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

Платонова, В. В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору); 

стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского; роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия»; роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", стихотворения и роман Б.Л. 

Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы); повесть «Один день Ивана Денисовича» и 

произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А. И. Солженицына; произведения литературы 

второй половины XX– XXI века: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, 

Ч.Т. Айтматова, В. П. Аксенова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б.Л. 

Васильева, К. Д. Воробьева, В. С. Гроссмана, С. Д. Довлатова, Ф. А. Искандера, В.Л. Кондратьева, 

В. П. Некрасова, В. О. Пелевина, В. Г. Распутина, А.Н. и Б. Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю. В. 

Трифонова, В. Т. Шаламова, В. М. Шукшина и др.); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе 

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

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

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

Тарковского и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. 

Вампилова, А. М. Володина, В. С. Розова, М. М. Рощина, К.М. Симонова и др.); не менее трёх 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, Р. Брэдбери, У. 

Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г. Г. Маркеса, У. С. Моэма, Дж. Оруэлла, Э. М. 

Ремарка, У. Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко; стихотворения 

Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т. С. Элиота; пьесы Г. Ибсена, М. 

Метерлинка, Б. Шоу и др.); 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 др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений 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 художественного произведения в единстве 

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

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

изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция 

и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; поэтика; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

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

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

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; беллетристика, массовая литература, 

сетевая литература; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и др.); 

13) 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; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

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

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

16) владение умениями учебной научно-исследовательской и проектной деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; 

различными приёмами цитирования и редактирования текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать 

собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных 

текстов; 



18) 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) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и зарубежной 

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 художественные, публицистические и литературно-

критические тексты; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и зарубежной 

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

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

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

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

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 собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

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 художественного произведения в единстве 

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

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

изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

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



гипертекст; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая); «вечные 

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

художественный перевод; литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и других видов искусств; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных 

языковых уровней и выявлять их смыслообразующую роль в произведении; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об 

индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведение диалога о 

прочитанном в русле обсуждаемой проблематики; информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров 

(не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

16) владение умениями учебной научно-исследовательской и проектной деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; 

различными приёмами цитирования и редактирования текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать 

собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных 

текстов; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

 

11 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 (конец XIX –начало XXI века); включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу 

с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России, и самооценка собственного интеллектуально-

нравственного уровня; 

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 

классической и современной литературы, литератур народов России (конец XIX–начало XXI 

века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-культурный 

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

связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность самостоятельно 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; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать 

личное отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать 

своё мнение; 

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 художественного 

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

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; 

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

футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные жанры; трагическое 

и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные 

темы» и «вечные образы» в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

12) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы; 

умение применять их в речевой практике; умение анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

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



15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, информационной 

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

сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 

языка; 

16) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

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

цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать 

собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных 

текстов; 

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

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

оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы 

«Бесприданница», «Свои люди — 

сочтёмся» и др. (одно произведение по 

выбору) Статьи H. А. Добролюбова «Луч 

света в тёмном царстве», Д. И. Писарева 

«Мотивы русской драмы», А. А. 

Григорьева «После «Грозы» Островского» 

 9    Поле для свободного ввода 

1.2 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы 

и очерки (одно произведение по выбору). 

Например, «Обыкновенная история», 

очерки из книги «Фрегат ”Паллада“» и др. 

Статьи H. А. Добролюбова «Что такое 

обломовщина?», А.В.Дружинина 

"«Обломов». Роман И. А. Гончарова" 

 10    Поле для свободного ввода 

1.3 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Повести и романы (одно произведение по 

выбору). Например, «Первая любовь», 

«Вешние воды», «Рудин», «Дворянское 

гнездо» и др. Статья «Гамлет и Дон 

Кихот» Статьи Д. И. Писарева «Базаров» и 

др. 

 14    Поле для свободного ввода 

1.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно 

мы любим...», «Нам не дано 

 7    Поле для свободного ввода 



предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас 

— и всё былое...»), «Певучесть есть в 

морских волнах…», «Природа — сфинкс. 

И тем она верней...», «Эти бедные 

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

и ночь» и др. 

1.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Тройка», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 

двери гроба…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Памяти Добролюбова», 

«Пророк» и др. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» 

 8    Поле для свободного ввода 

1.6 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее пяти 

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…», «Я тебе 

ничего не скажу…», «Заря прощается с 

землёю...», «На заре ты её не буди…», 

«Как беден наш язык! Хочу и не могу…», 

«На стоге сена ночью южной…» и др. 

 7    Поле для свободного ввода 

1.7 

А. К. Толстой. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Средь 

шумного бала, случайно…», 

«Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и 

в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…» и др. 

 2    Поле для свободного ввода 

1.8 Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?»  3    Поле для свободного ввода 



(главы по выбору). Статьи «Детство и 

отрочество. Сочинение графа Л. Н. 

Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. 

Толстого», «Русский человек на rendez-

vous. Размышления по прочтении повести 

г. Тургенева ”Ася“» 

1.9 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника 

«История одного города» (не менее 

четырёх глав по выбору). Например, главы 

«О корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др. Сказки 

(не менее трёх по выбору). Например, 

«Пропала совесть», «Медведь на 

воеводстве», «Карась-идеалист», «Коняга» 

и др. 

 7    Поле для свободного ввода 

1.10 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление 

и наказание». Повести и романы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Неточка Незванова», «Сон смешного 

человека», «Идиот», «Подросток» и др. 

 18    Поле для свободного ввода 

1.11 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир». Рассказы, повести и романы (одно 

произведение по выбору). Например, 

рассказы из цикла «Севастопольские 

рассказы», «Смерть Ивана Ильича», «Анна 

Каренина» и др. Статьи Н. Н. Страхова 

«Сочинения гр. Л. Н. Толстого» и др. 

 20    Поле для свободного ввода 

1.12 

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

двух произведений по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум», 

«Тупейный художник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» и др. 

 3    Поле для свободного ввода 



1.13 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по 

выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», 

«Душечка», «Дом с мезонином» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», 

«Дядя Ваня», «Три сестры» (одно 

произведение по выбору) 

 16    Поле для свободного ввода 

Итого по разделу  124   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения и поэмы (не менее одного 

произведения по выбору). Например, 

стихотворения Г. Тукая, стихотворения и 

поэма «Фатима» К. Хетагурова и др. 

 1    Поле для свободного ввода 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

Зарубежная проза второй половины XIX 

века. (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения 

Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», 

«Большие надежды», Г.Флобера «Мадам 

Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. де 

Мопассана «Милый друг» и др. 

 2    Поле для свободного ввода 

3.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX 

века. (не менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. 

Верлена, Э. Верхарна и др. 

 1    Поле для свободного ввода 

3.3 

Зарубежная драматургия второй половины 

XIX века. (не менее одного произведения 

по выбору).Например, пьесы Г.Гауптмана 

«Перед восходом солнца», «Одинокие», Г. 

Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и 

 1    Поле для свободного ввода 



др. 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  15    Поле для свободного ввода 

Уроки внеклассного чтения  2    Поле для свободного ввода 

Итоговые контрольные работы  4   3   Поле для свободного ввода 

Подготовка и защита проектов  8    Поле для свободного ввода 

Резервные уроки  12    Поле для свободного ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   3   0   
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Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (два 

произведения по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся», 

«Поединок» и др. 

 4    Поле для свободного ввода 

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два 

произведения по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем», 

«Рассказ о семи повешенных» и др. 

 3    Поле для свободного ввода 

1.3 

М. Горький. Рассказы и роман (два 

произведения по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов», «Фома Гордеев» и др. Пьеса 

«На дне» 

 6    Поле для свободного ввода 

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века 

(не менее трёх стихотворений двух поэтов 

по выбору). Например, стихотворения И. 

Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта, А. 

Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, И. 

Северянина, В. С. Соловьёва, Ф. К. 

Сологуба, В. В. Хлебникова и др. 

 3    Поле для свободного ввода 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Стихотворения (не менее 

двух по выбору). Например, «Алёнушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, 

у зверя есть нора…» и др. Рассказы (три по 

 6    Поле для свободного ввода 



выбору). Например, «Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник», 

«Господин из Сан-Франциско», «Тёмные 

аллеи», «Лёгкое дыхание», «Солнечный 

удар» и др. Книга очерков «Окаянные 

дни» (фрагменты) 

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти 

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…», «Девушка пела в 

церковном хоре…», «В ресторане», 

«Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь…», «Фабрика», «Русь», 

«Когда вы стоите на моём пути…», «Она 

пришла с мороза…», «Рождённые в года 

глухие…», «Пушкинскому Дому», 

«Скифы» и др. Поэма «Двенадцать» 

 6    Поле для свободного ввода 

2.3 

Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое 

чувство», «Андрей Рублёв» и др. 

 3    Поле для свободного ввода 

2.4 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Скрипка и немножко 

нервно», «Дешёвая распродажа», «Левый 

 6    Поле для свободного ввода 



марш», «Сергею Есенину», «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку» и др. Поэмы 

«Облако в штанах», «Во весь голос. 

Первое вступление в поэму» 

2.5 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Письмо матери», «Собаке 

Качалова», «Спит ковыль.Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Я 

последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Клён ты мой опавший…», 

«Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «О красном вечере 

задумалась дорога…», «Запели тёсаные 

дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду 

долиной. На затылке кепи...», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья!..» и др. 

Поэма «Чёрный человек» 

 6    Поле для свободного ввода 

2.6 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-

София», «Невыразимая печаль…», 

«Золотистого мёда струя из бутылки 

текла…», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был 

современник…», «Я к губам подношу эту 

зелень…» и др. 

 4    Поле для свободного ввода 

2.7 М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее  5    Поле для свободного ввода 



пяти 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», «Стихи к 

Блоку» («Имя твоё — птица в руке…»), 

«Генералам двенадцатого года», «Уж 

сколько их упало в эту бездну…», 

«Расстояние: вёрсты, мили…», «Красною 

кистью…», «Семь холмов — как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») 

и др. Очерк «Мой Пушкин» 

2.8 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее 

пяти 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», «Сероглазый 

король», «Вечером», «Все мы бражники 

здесь, блудницы…», «Всё расхищено, 

предано, продано…», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Заплаканная 

осень, как вдова...», «Перед весной бывают 

дни такие...», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Творчество», «Муза» («Когда я 

ночью жду её прихода…») и др. Поэма 

«Реквием» 

 6    Поле для свободного ввода 

2.9 Е. И. Замятин. Роман «Мы»  3    Поле для свободного ввода 

2.10 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные главы) 
 2    Поле для свободного ввода 



2.11 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» 
 6    Поле для свободного ввода 

2.12 

В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы 

(одно произведение по выбору). Например, 

«Облако, озеро, башня», «Весна в 

Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», 

«Дар» и др. 

 2    Поле для свободного ввода 

2.13 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). Рассказы, повести, пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, 

рассказы из книги «Записки юного врача», 

«Записки на манжетах», «Дни Турбиных», 

«Бег» и др. 

 7    Поле для свободного ввода 

2.14 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (два 

произведения по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение», «Река 

Потудань», «Сокровенный человек» и др. 

 4    Поле для свободного ввода 

2.15 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, «Вся 

суть в одномединственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их 

вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», «В тот день, 

когда окончилась война…», «Я убит подо 

Ржевом», «Памяти Гагарина» и др. Поэма 

«По праву памяти» 

 4    Поле для свободного ввода 

2.16 

Проза о Великой Отечественной войне (по 

одному произведению не менее чем трёх 

писателей по выбору). Например, В. П. 

Астафьев. «Пастух и пастушка», 

 5    Поле для свободного ввода 



«Звездопад»; Ю. В. Бондарев.«Горячий 

снег»; В. В. Быков.«Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. 

Васильев. «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война», «Летят мои кони»; К. Д. Воробьёв. 

«Убиты под Москвой», «Это мы, 

Господи!»; В. Л. Кондратьев. «Сашка»; В. 

П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; Е. 

И. Носов. «Красное вино победы», 

«Шопен, соната номер два», С.С. Смирнов 

«Брестская крепость» и др. 

2.17 
В.О. Богомолов. «В августе сорок 

четвёртого» 
 1    Поле для свободного ввода 

2.18 А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2    Поле для свободного ввода 

2.19 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем трёх поэтов по выбору). 

Например, Ю. В. Друниной, М. В. 

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

Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, 

Б. А. Слуцкого и др. 

 3    Поле для свободного ввода 

2.20 

Драматургия о Великой Отечественной 

войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов. «Вечно 

живые», К. М. Симонов. «Русские люди» и 

др. 

 1    Поле для свободного ввода 

2.21 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить 

иных — тяжёлый крест...», «Быть 

 6    Поле для свободного ввода 



знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные 

дни», «О, знал бы я, что так бывает…», 

«Никого не будет в доме...», «Август» и 

др. Роман «Доктор Живаго» (избранные 

главы) 

2.22 

А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по 

выбору). Например, «Старший сын», 

«Утиная охота» и др. 

 3    Поле для свободного ввода 

2.23 

А. И. Солженицын. Произведения «Один 

день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под плитой, 

правда под камнем»), произведения из 

цикла «Крохотки» (не менее двух) 

 4    Поле для свободного ввода 

2.24 

В. М. Шукшин. Рассказы и повести (не 

менее четырёх произведений по выбору). 

Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», «Забуксовал», «Дядя 

Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина 

красная» и др. 

 4    Поле для свободного ввода 

2.25 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, «Прощание с Матёрой», «Живи 

и помни», «Женский разговор» и др. 

 3    Поле для свободного ввода 

2.26 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Звезда 

полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице 

моей светло…», «Привет, Россия…», 

«Родная деревня», «В осеннем лесу», «В 

минуты музыки печальной…», «Видения 

на холме», «Ночь на родине», «Утро» и др. 

 3    Поле для свободного ввода 



2.27 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Осенний 

крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» 

(«Ни страны, ни погоста…»), «На столетие 

Анны Ахматовой», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…», «И вечный бой…», «Я 

памятник себе воздвиг иной…», «Мои 

слова, я думаю, умрут…», «Ниоткуда с 

любовью, надцатого мартобря…», 

«Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Postscriptum» «На смерть Жукова» и др. 

 4    Поле для свободного ввода 

2.28 

В. С. Высоцкий. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Песня о 

Земле», «Он не вернулся из боя», «Мы 

вращаем Землю», «Я не люблю», 

«Братские могилы», «Песня о друге», 

«Лирическая», «Охота на волков», «Песня 

о звёздах» и др. 

 3    Поле для свободного ввода 

Итого по разделу  112   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй половины XX — начала XXI 

века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем 

четырёх прозаиков по выбору).Например, 

Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» 

(фрагменты из романа), повесть «Пелагея» 

и др.), Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и 

др.), В. П. Астафьев (повествование в 

рассказах «Царь-рыба» и др.), В. И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и др.), А. Г. 

Битов (цикл рассказов «Аптекарский 

 5     



остров», повесть «Жизнь в ветреную 

погоду» и др.), А. Н. Варламов (повести 

«Гора», «Рождение» и др.), Г. Н. Владимов 

(«Верный Руслан»), В. С. Гроссман (роман 

«Жизнь и судьба» (фрагменты), С. Д. 

Довлатов (повесть «Заповедник» и др.), Ф. 

А. Искандер (роман в рассказах «Сандро 

из Чегема» (фрагменты), философская 

сказка «Кролики и удавы» и др.), Ю. П. 

Казаков (рассказы «Северный дневник», 

«Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 

др.), В. С. Маканин (рассказ «Кавказский 

пленный»), В. О. Пелевин (повесть «Омон 

Ра», роман «Жизнь насекомых» и др.), 

Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат», 

и др.), В. А. Солоухин (повесть «Капля 

росы», произведения из цикла «Камешки 

на ладони»), А.Н. и Б. Н. Стругацкие 

(повести «Пикник на обочине», 

«Понедельник начинается в субботу и др.), 

В. Ф. Тендряков (повесть «Ночь после 

выпуска», рассказы «Хлеб для собаки», 

«Пара гнедых» и др.), Ю. В. Трифонов 

(повести «Отблеск костра», «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и 

др.), В. Т. Шаламов («Колымские 

рассказы», например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом», «На 

представку», «Посылка» и др.) и др. 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века. Стихотворения и поэмы (по 

одному произведению не менее чем 

 4     



четырёх поэтов по выбору). Например, Б. 

А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, Е. 

А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. 

Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. 

Кушнера, Л. Н. Мартынова, О. А. 

Николаевой, Б. Ш. Окуджавы, Д. А. 

Пригова, Р. И. Рождественского, О. А. 

Седаковой, В. Н. Соколова, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия второй половины ХХ — 

начала XXI века. Пьесы (не менее одного 

произведения двух драматургов по 

выбору). Например, А. Н. Арбузов. 

«Иркутская история», «Жестокие игры», 

К. В. Драгунская. «Рыжая пьеса», А. М. 

Володин.«Пять вечеров», «Моя старшая 

сестра», В. С. Розов. «Гнездо глухаря», М. 

М. Рощин. «Валентин и Валентина», 

«Спешите делать добро» и др. 

 4     

Итого по разделу  4   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не 

менее двух произведений по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 

огня», роман «Сон в начале тумана», 

повести Ю.Н.Шесталова «Синий ветер 

каслания», «Когда качало меня солнце» и 

др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

К. Кулиева и др. 

 3    Поле для свободного ввода 

Итого по разделу  3   



Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX века (не менее двух 

произведений по выбору). Например, 

произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна», 

Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», 

У. Голдинга «Повелитель мух», А. Камю 

«Посторонний», Ф. Кафки 

«Превращение», Г. Г. Маркеса «Сто лет 

одиночества», У. С. Моэма «Театр», Д. 

Оруэлла «1984», Э. М. Ремарка «На 

западном фронте без перемен», «Три 

товарища», Дж. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи», У. Старка «Пусть 

танцуют белые медведи», Г. Уэллса 

«Машина времени», О. Хаксли «О дивный 

новый мир», Э. Хемингуэя «Старик и 

море», «Прощай, оружие», А. Франк 

«Дневник Анны Франк», У. Эко «Имя 

Розы» и др. 

 2    Поле для свободного ввода 

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх 

стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения 

Г.Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P. M. 

Рильке, Т. С. Элиота и др. 

 2    Поле для свободного ввода 

7.3 

Зарубежная драматургия XX века (не 

менее одного произ- ведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша 

Кураж и её дети», Ф. Дюрренмата «Визит 

старой дамы», Э.Ионеско «Носорог», М. 

Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли 

«Визит инспектора», О. Уайльда 

«Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай 

"Желание"», Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 2    Поле для свободного ввода 

Итого по разделу  6   



Развитие речи  8    Поле для свободного ввода 

Уроки внеклассного чтения  2    Поле для свободного ввода 

Итоговые контрольные работы  2   2   Поле для свободного ввода 

Подготовка и защита проектов  6    Поле для свободного ввода 

Резервные уроки  2    Поле для свободного ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   2   0   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение в курс литературы второй 

половины ХIX века. А. Н. Островский. 

Страницы жизни и творчества 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

2 
Тематика и проблематика, особенности 

сюжета и конфликта в драме "Гроза" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

3 
Катерина в системе персонажей пьесы 

"Гроза" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

4 Город Калинов и его обитатели  1     
Поле для свободного 

ввода1 

5 
Смысл названия драмы "Гроза", ее 

жанровое своеобразие 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

6 Драма «Гроза» в русской критике  1     
Поле для свободного 

ввода1 

7 

Тематика и проблематика пьесы 

А.Н.Островского "Бесприданница" или 

"Свои люди - сочтемся" 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

8 
Главные герои пьесы "Бесприданница" или 

"Свои люди - сочтемся" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

9 
Драматическое новаторство 

А.Н.Островского 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

10 
Подготовка и защита проектов. Пьесы А.Н. 

Островского на сцене современного театра 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

11 

Резервный урок. Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе А.Н.Островского 

«Гроза» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

12 Развитие речи. Подготовка к домашнему  1     Поле для свободного 



сочинению по пьесе А.Н.Островского 

«Гроза» 

ввода1 

13 
Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Гончарова 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

14 
История создания романа "Обломов". 

Особенности композиции 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

15 Образ главного героя в романе "Обломов"  1     
Поле для свободного 

ввода1 

16 Обломов и Штольц  1     
Поле для свободного 

ввода1 

17 
Женские образы в романе "Обломов" и их 

роль в развитии сюжета 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

18 
Социально-философский смысл романа 

"Обломов" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

19 
Русская критика о романе "Обломов". 

Понятие «обломовщина» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

20 
Проблематика романа И.А.Гончарова 

"Обыкновенная история" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

21 
Система образов в романе "Обыкновенная 

история" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

22 
Документальное и художественное в 

очерках из книги "Фрегат "Паллада" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

23 
Продготовка и защита проектов. Роман 

"Обломов" в различных видах искусства 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

24 

Резервный урок. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману И.А.Гончарова 

«Обломов» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

25 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману И.А.Гончарова 

«Обломов» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

26 
Основные этапы жизни и творчества 

И.С.Тургенева. Творческая история 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 



создания романа «Отцы и дети» 

27 Русское общество в романе "Отцы и дети"  1     
Поле для свободного 

ввода1 

28 
Сюжет и проблематика романа «Отцы и 

дети» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

29 
Своеобразие конфликта и основные стадии 

его развития в романе "Отцы и дети" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

30 
"Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

31 
Анализ сцен споров Евгения Базарова и 

Павла Петровича Кирсанова 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

32 Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов  1     
Поле для свободного 

ввода1 

33 Женские образы в романе "Отцы и дети"  1     
Поле для свободного 

ввода1 

34 

Полемика вокруг романа: образ Базарова в 

русской критике. Статьи Д.И.Писарева 

«Базаров» и др. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

35 
Идейно-художественное содержание романа 

И.С.Тургенева "Дворянское гнездо" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

36 
Система образов романа "Дворянское 

гнзедо". "Тургеневская девушка" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

37 
Смысл названия романа "Дворянское 

гнездо" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

38 
Поэтика романов И.С. Тургенева, 

своеобразие жанра 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

39 
Статья "Гамлет и Дон Кихот": герой в 

контексте мировой литературы 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

40 

Подготовка и защита учебных проектов. 

Интерпретация романа "Отцы и дети" в 

различных видах искусств 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

41 Резервный урок. Подготовка к домашнему  1     Поле для свободного 



сочинению по роману И.С.Тургенева «Отцы 

и дети» 

ввода1 

42 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману И.С.Тургенева «Отцы 

и дети» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

43 
Основные этапы жизни и творчества 

Ф.И.Тютчева 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

44 Ф.И.Тютчев - поэт-философ  1     
Поле для свободного 

ввода1 

45 
Человек, история, природа в лирике 

Ф.И.Тютчева 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

46 Тема Родины в поэзии Ф.И. Тютчева  1     
Поле для свободного 

ввода1 

47 Любовная лирика Ф.И.Тютчева  1     
Поле для свободного 

ввода1 

48 
Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

49 Поэзия Тютчева и литературная традиция  1     
Поле для свободного 

ввода1 

50 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Ф.И.Тютчева 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

51 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.А.Некрасова. О народных истоках 

мироощущения поэта 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

52 
Гражданская поэзия Н.А. Некрасова и 

лирика чувств 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

53 
Анализ лирического произведения 

Н.А.Некрасова 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

54 

История создания поэмы Н.А.Некрасова 

"Кому на Руси жить хорошо". Жанр, 

фольклорная основа произведения 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

55 Сюжет поэмы "Кому на Руси жить хорошо":  1     Поле для свободного 



путешествие как прием организации 

повествования. Авторские отступления 

ввода1 

56 
Многообразие народных типов в галерее 

персонажей «Кому на Руси жить хорошо» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

57 
Образ Матрены Тимофеевны, смысл 

“бабьей притчи” 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

58 
Проблемы счастья и смысла жизни в поэме 

"Кому на Руси жить хорошо" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

59 
Развитие речи. Сочинение по поэме Н.А. 

Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

60 
Резервный урок. Сочинение по поэме Н.А. 

Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

61 
Основные этапы жизни и творчества А. 

А.Фета. Теория «чистого искусства» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

62 Человек и природа в лирике поэта А. А.Фета  1     
Поле для свободного 

ввода1 

63 “Вечные” темы в лирике А.А. Фета  1     
Поле для свободного 

ввода1 

64 
Философская проблематика лирики А. 

А.Фета 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

65 Психологизм лирики А.А. Фета  1     
Поле для свободного 

ввода1 

66 Особенности поэтического языка А. А.Фета  1     
Поле для свободного 

ввода1 

67 Поэзия А. А.Фета и литературная традиция  1     
Поле для свободного 

ввода1 

68 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения А.А. Фета 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

69 
Подготовка к контрольному сочинению по 

поэзии второй половины XIX века 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

70 
Контрольное сочинение по поэзии второй 

половины XIX века 
 1   1    

Поле для свободного 

ввода1 



71 
Основные темы, мотивы и образы поэзии 

А.К. Толстого 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

72 
Взгляд на русскую историю в 

произведениях А.К. Толстого 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

73 
История создания романа "Что делать?". 

Эстетическая теория Н.Г.Чернышевского 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

74 
Идеологические, этические и эстетические 

проблемы в романе "Что делать?" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

75 

Публицистика писателя: статьи «Детство и 

отрочество. Сочинение графа Л. Н. 

Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. 

Толстого», «Русский человек на rendez-vous. 

Размышления по прочтении повести г. 

Тургенева ”Ася“» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

76 
Основные этапы жизни и творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Мастер сатиры 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

77 

«История одного города» как сатирическое 

произведение. Глава «О корени 

происхождения глуповцев» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

78 

Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и 

др. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

79 Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева  1     
Поле для свободного 

ввода1 

80 
Тема народа и власти. Смысл финала 

"Истории одного города" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

81 
Политическая сатира сказок 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

82 

Художественный мир М.Е. Салтыкова-

Щедрина: приемы сатирического 

изображения 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 



83 
Подготовка к презентации пректов по 

литературе второй половины XIX века 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

84 
Презентация проектов по литературе второй 

половины XIX века 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

85 
Основные этапы жизни и творчества 

Ф.М.Достоевского 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

86 

История создания романа «Преступление и 

наказание». Жанровая и композиционная 

особенности 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

87 
Основные сюжетные линии романа 

«Преступление и наказание» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

88 
Преступление Раскольникова. Идея о праве 

сильной личности 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

89 
Раскольников в системе образов. 

Раскольников и его «двойники» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

90 
Униженные и оскорбленные в романе 

«Преступление и наказание» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

91 
Образ Петербурга в романе «Преступление 

и наказание» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

92 
Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала в романе 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

93 
Библейские мотивы и образы в романе 

«Преступление и наказание» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

94 
Роль внутренних монологов и снов героев 

романа «Преступление и наказание» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

95 

Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция в романе 

«Преступление и наказание» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

96 
Роль эпилога. Смысл названия романа 

«Преступление и наказание» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

97 
«Преступление и наказание» как 

философский роман 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 



98 
Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

99 Проблематика романа "Идиот"  1     
Поле для свободного 

ввода1 

100 
Проблема нравственного выбора в романе 

"Идиот" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

101 Психологизм прозы Ф.М. Достоевского  1     
Поле для свободного 

ввода1 

102 
Художественные открытия Ф.М. 

Достоевского 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

103 
Историко-культурное значение романов 

Ф.М.Достоевского 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

104 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману «Преступление и 

наказание» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

105 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману «Преступление и 

наказание» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

106 
Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Толстого 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

107 
На пути к "Войне и миру". Правда о войне в 

"Севастопольских рассказах" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

108 
История создания романа «Война и мир». 

Жанровые особенности произведения 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

109 
Смысл названия романа «Война и мир». 

Историческая основа произведения 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

110 
Нравственные устои и жизнь дворянства в 

романе «Война и мир» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

111 
«Мысль семейная» в романе: Ростовы и 

Болконские 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

112 
Нравственно-философские взгляды 

Л.Н.Толстого, воплощенные в женских 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 



образах 

113 Андрей Болконский: поиски смысла жизни  1     
Поле для свободного 

ввода1 

114 Духовные искания Пьера Безухова  1     
Поле для свободного 

ввода1 

115 
Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

116 
Отечественная война 1812 года в романе 

«Война и мир» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

117 

Бородинское сражение как идейно-

композициионный центр романа «Война и 

мир» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

118 
Образы Кутузова и Наполеона в романе 

«Война и мир» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

119 «Мысль народная» в романе «Война и мир»  1     
Поле для свободного 

ввода1 

120 

Картины партизанской войны в романе 

«Война и мир». Значение образа Тихона 

Щербатого 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

121 Русский солдат в изображении Толстого  1     
Поле для свободного 

ввода1 

122 

Проблема национального характера в 

романе «Война и мир». Образы Тушина и 

Тимохина 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

123 
Философия истории в романе «Война и 

мир»: роль личности и стихийное начало 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

124 
Москва и Петербург в романе «Война и 

мир» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

125 
Психологизм прозы Толстого: «диалектика 

души» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

126 
Значение творчества Л.Н.Толстого в 

отечественной и мировой культуре. Критика 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 



о Толстом 

127 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману Л.Н.Толстого 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

128 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману Л.Н.Толстого 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

129 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.С.Лескова. Художественный мир 

произведений писателя 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

130 

Изображение этапов духовного пути 

личности. Тема праведничества в повести 

"Очарованный странник" 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

131 
Загадка женской души. Символичность 

названия «Леди Макбет Мценского уезда» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

132 
Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

133 
Внеклассное чтение. Любимые страницы 

литературы второй половины XIX века» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

134 Итоговая контрольная работа  1   1    
Поле для свободного 

ввода1 

135 Итоговая контрольная работа  1   1    
Поле для свободного 

ввода1 

136 
Основные этапы жизни и творчества 

А.П.Чехова. Новаторство прозы писателя 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

137 

Многообразие философско-

психологической проблематики в рассказах 

А.П. Чехова 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

138 
Идейно-художественное своеобразие 

рассказа «Ионыч» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

139 

Поиски идеала и проблема ответственности 

человека за свою судьбу: трилогия «Человек 

в футляре», «Крыжовник», «О любви» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

140 Тема любви в чеховской прозе: рассказы  1     Поле для свободного 



«Дама с собачкой», «Душечка» ввода1 

141 
Художественное своеобразие прозы А.П. 

Чехова 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

142 
Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

143 
История создания, жанровые особенности 

комедии «Вишневый сад» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

144 

Проблематика пьесы «Вишневый сад». 

Особенности кофликта и системы образов. 

Разрушение «дворянского гнезда» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

145 
Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

146 

Настоящее и будущее в комедии 

«Вишневый сад»: образы Лопахина, Пети и 

Ани 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

147 
Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс) в 

комедии «Вишневый сад» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

148 
Смысл названия пьесы «Вишневый сад», ее 

символика 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

149 

Проблема цели и смысла жизни в чеховских 

пьесах «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» 

- по выбору 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

150 

Своеобразие героев в драматургии А.П. 

Чехова «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» 

- по выбору 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

151 
Художественное мастерство, новаторство 

Чехова-драматурга 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

152 

Значение творческого наследия Чехова для 

отечественной и мировой литературы и 

театра 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

153 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе "Вишневый сад" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 



154 
Подготовка и защита проектов по прозе и 

драматургии второй половины XIX века 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

155 

Литература народов России. Страницы 

жизни поэта и особенности его лирики (по 

выбору) 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

156 

Резервный урок. Литература народов 

России. Анализ лирического произведения 

по выбору 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

157 

Зарубежная проза второй половины XIX 

века. Жизнь и творчество писателя 

Ч.Диккенса, Г. Флобера, Э. Золя, Г. де 

Мопассана и др. История создания, сюжет и 

композиция произведения 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

158 

Зарубежная проза второй половины XIX 

века.Тематика, проблематика. Система 

образов 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

159 

Резервный урок. Художественное 

мастерство писателя (на выбор, Ч.Диккенса, 

Г. Флобера, Э. Золя, Г. де Мопассана и др.) 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

160 
Резервный урок. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

161 

Зарубежная поэзия второй половины XIX 

века. Страницы жизни поэта на выбор - А. 

Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна 

и др., особенности его лирики 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

162 

Резервный урок. Зарубежная поэзия второй 

половины XIX века. Символические образы 

в стихотворениях, особенности 

поэтического языка 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

163 

Резервный урок. Зарубежная поэзия второй 

половины XIX века. Анализ лирического 

произведения по выбору 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 



164 

Зарубежная драматургия второй половины 

XIX века. Жизнь и творчество драматурга 

Г.Гауптмана, Г. Ибсена, история создания, 

сюжет и конфликт в произведении 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

165 

Резервный урок. Зарубежная драматургия 

второй половины XIX века. Проблематика 

пьесы. Система образов. Новаторство 

драматурга 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

166 

Резервный урок. Повторение. Сквозные 

образы и мотивы в литературе второй 

половины XIX века 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

167 

Резервный урок. Обобщение пройденного 

материала по литературе второй половины 

XIX века 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

168 
Внеклассное чтение "В мире современной 

литературы" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

169 

Подготовка к презентации проекта по 

зарубежной литературе второй половины 

ХIХ века 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

170 

Презентация 

индивидуального/коллективного учебного 

проекта по теме 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   3   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Резервный урок. Литературный процесс и 

социально-политические особенности 

эпохи, культура, научно-технический 

прогресс 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

2 

Основные этапы жизни и творчества 

А.И.Куприна. Повесть «Поединок». Сюжет, 

проблематика произведения 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

3 

Повесть «Поединок». «Человековедение» А. 

И. Куприна. Художественное мастерство 

писателя. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

4 

Произведения А. И. Куприна о любви. 

Сюжет, нравственно-философский смысл 

произведения "Гранатовый браслет", 

"Олеся" 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

5 

Система персонажей произведения 

"Гранатовый браслет", "Олеся". Роль 

деталей в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

6 

Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Андреева. На перепутьях реализма и 

модернизма 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

7 

Тема рока в произведениях Л. Н. Андреева. 

Сюжет, проблематика рассказа. Трагическое 

мироощущение автора 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

8 

Христианские образы и мотивы в 

произведениях Андреева. Своеобразие 

стиля, выразительность и экспрессивность 

художественной детали 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 



9 

Основные этапы жизни и творчества 

М.Горького. Романтический пафос и 

суровая правда ранних рассказов писателя. 

Протест героя-одиночки против 

«бескрылого» существования, «пустыря в 

душе» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

10 

Человек и история в творчестве М. 

Горького. Новый герой реалистической 

литературы - человек как творец истории 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

11 

Социально-философская драма «На дне». 

История создания, смысл названия 

произведения 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

12 
Тематика, проблематика, система образов 

драмы «На дне» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

13 
«Три правды» в пьесе «На дне» и их 

трагическое столкновение 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

14 
Новаторство Горького- драматурга. 

Сценическая судьба пьесы «На дне» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

15 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству М.Горького 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

16 

Серебряный век русской 

литературы.Эстетические программы 

модернистских объединений. Символизм. 

Стихотворения поэтов-символистов 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

17 

Акмеизм. Основные темы и мотивы лирики 

поэтов-акмеистов. Художественные 

особенности крестьянских поэтов 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

18 

Футуризм. Основные темы и мотивы, 

композиция и язык произведений поэтов-

футуристов 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

19 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения поэтов Серебряного века (по 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 



выбору) 

20 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бунина. Философская и 

психологическая насыщенность лирики 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

21 
Тема любви в произведениях И.А.Бунина. 

Образ Родины 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

22 
Социально-философская проблематика 

рассказов И.А.Бунина 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

23 
Поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний в произведениях И.А.Бунина 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

24 

Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры И.А. Бунина 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

25 

Книга очерков «Окаянные дни» 

(фрагменты) как вершина публицистики И. 

А. Бунина 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

26 

Основные этапы жизни и творчества 

А.А.Блока. Поэт и символизм. Разнообразие 

мотивов лирики. Образ Прекрасной Дамы в 

поэзии А.А.Блока 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

27 
Образ «страшного мира» в лирике 

А.А.Блока. Тема Родины 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

28 Особенности образного языка А.А.Блока  1     
Поле для свободного 

ввода1 

29 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать»: 

история создания, многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

30 
Герои поэмы «Двенадцать», сюжет, 

композиция, многозначность финала 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

31 
Художественное своеобразие языка поэмы 

«Двенадцать» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

32 Подготовка к презентации проекта по  1     Поле для свободного 



литературе начала ХХ века ввода1 

33 
Защита презентации проекта по литературе 

начала ХХ века 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

34 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.С.Гумилева. Герой-маска в ранней поэзии 

Н.С.Гумилева 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

35 
«Экзотический колорит» лирического эпоса 

Н. С. Гумилева 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

36 
Темы истории и судьбы, творчества и 

творца в лирике Н. С. Гумилева 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

37 

Основные этапы жизни и творчества 

В.В.Маяковского. Новаторство поэтики 

Маяковского. Лирический герой ранних 

произведений поэта 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

38 
Поэт и революция. Сатира в стихотворениях 

В.В. Маяковского 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

39 
Своеобразие любовной лирики В.В. 

Маяковского 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

40 
Художественный мир поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в штанах» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

41 
Сюжетно-композиционная основа поэмы 

«Облако в штанах» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

42 

Диалог с потомками, лирическая исповедь 

поэта-гражданина в поэме «Во весь голос. 

Первое вступление в поэму» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

43 

Основные этапы жизни и творчества С.А. 

Есенина. Особенности лирики поэта и 

многообразие тематики стихотворений 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

44 

Тема России и родного дома в лирике 

С.А.Есенина. Природа и человек в 

произведениях поэта 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

45 Своебразие любовной лирики С.А.Есенина  1     Поле для свободного 



ввода1 

46 
История создания поэмы "Черный человек". 

Тема и проблематика поэмы 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

47 
Жанр и композиция поэмы "Черный 

человек" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

48 
Художественное своеобразие поэмы 

"Черный человек" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

49 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по лирике А.А.Блока, С.Н. 

Гумилева, В.В.Маяковского, С.А.Есенина 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

50 

Страницы жизни и творчества 

О.Э.Мандельштама. Основные мотивы 

лирики поэта, философичность его поэзии 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

51 
Исторические и литературные образы в 

поэзии О.Э.Мандельштама 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

52 
Художественное своеобразие поэзии 

О.Э.Мандельштама 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

53 

Символика цвета, ритмико-интонационное 

многообразие лирики поэта 

О.Э.Мандельштама 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

54 

Страницы жизни и творчества 

М.И.Цветаевой. Многообразие тематики и 

проблематики в лирике поэта 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

55 

Уникальность поэтического голоса 

М.И.Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

56 

Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Необычность образа лирического 

героя М.И.Цветаевой 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

57 

Тема Родины в произведениях разных лет. 

Образно-стилистические черты поэзии М.И. 

Цветаевой 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 



58 
Очерк «Мой Пушкин» как 

автобиографическое эссе 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

59 

Основные этапы жизни и творчества 

А.А.Ахматовой. Многообразие таматики 

лирики. Любовь как всепоглощающее 

чувство в лирике поэта 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

60 
Любовь как всепоглощающее чувство в 

лирике А.А.Ахматовой 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

61 
Гражданский пафос лирики А.А.Ахматовой. 

Тема Родины и судьбы в творчестве поэта 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

62 

История создания поэмы А.А.Ахматовой 

«Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл 

названия 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

63 Библейские мотивы в поэме "Реквием"  1     
Поле для свободного 

ввода1 

64 

Широта эпического обобщения в поэме 

"Реквием". Художественное своеобразие 

произведения 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

65 
Развитие речи. Подготовка к сочинению на 

литературную тему 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

66 
Контрольное сочинение на литературную 

тему 
 1   1    

Поле для свободного 

ввода1 

67 

Жизнь и творчество Е. И. Замятина. 

История создания, сюжет и композиция 

антиутопии «Мы» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

68 
«Мы»: черты антиутопии как жанра. Язык и 

тип сознания граждан Единого Государства. 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

69 

Герой антиутопии и центральный конфликт 

романа «Мы». Философская проблематика 

романа, его образная система 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

70 
Страницы жизни и творчества 

Н.Островского. История создания, идейно-
 1     

Поле для свободного 

ввода1 



художественное своеобразие романа «Как 

закалялась сталь» 

71 
Образ Павки Корчагина как символ 

мужества, героизма и силы духа 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

72 

Основные этапы жизни и творчества 

М.А.Шолохова. История создания 

шолоховского эпоса. Особенности жанра 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

73 

Система образов в романе-эпопее «Тихий 

Дон». Тема семьи. Нравственные ценности 

казачеества 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

74 

Трагедия целого народа и судьба одного 

человека.Проблема гуманизма в романе-

эпопее «Тихий Дон» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

75 
Женские судьбы в романе-эпопее «Тихий 

Дон» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

76 
Развитие речи. Анализ эпизода романа-

эпопеи М.Шолохова «Тихий Дон» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

77 
Роль пейзажа в произведении «Тихий Дон». 

Особенности языка романа 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

78 
Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

79 

Жизненный и творческий путь В. В. 

Набокова. Тема утраченного рая, 

эмиграции, родины в творчестве писателя 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

80 

Сюжет произведения, конфликт, система 

образов одно произведение по выбору, 

например, «Облако, озеро, башня», «Весна в 

Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», 

«Дар» и др. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

81 

Основные этапы жизни и творчества 

М.М.Булгакова. Тематика, проблематика 

произведений М. А. Булгакова 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 



82 

История создания романа «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического 

пространства в романе 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

83 

Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в романе «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

84 
Тема любви и семьи в романе «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

85 
Система персонажей в романе «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита». 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

86 

Эпическая широта изображенной панорамы 

и лиризм размышлений повествователя. 

Смысл финала романа «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

87 

Жизненная правда и символизм в 

произведениях М. А. Булгакова. (одно 

произведение по выбору). Например, 

рассказы из книги «Записки юного врача», 

«Записки на манжетах», «Дни Турбиных», 

«Бег» и др. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

88 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению на литературную тему по 

творчеству М. А. Булгакова 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

89 

Картины жизни и творчества А.П. 

Платонова. Утопические идеи произведений 

писателя 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

90 Особый тип платоновского героя  1     
Поле для свободного 

ввода1 

91 
Высокий пафос и острая сатира 

произведений А.П.Платонова 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 



92 
Самобытность языка и стиля А.П. 

Платонова 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

93 

Подготовка 

индивидуального/коллективного учебного 

проекта по прозе первой половины ХХ века 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

94 

Презентация 

индивидуального/коллективного учебного 

проекта по прозе первой половины ХХ века 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

95 

Страницы жизни и творчества 

А.Т.Твардовского. Тематика и пробематика 

произведений автора 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

96 
Поэт и время. Основные мотивы лирики 

А.Т.Твардовского 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

97 
Тема Великой Отечественной войны в 

творчестве А.Т.Твардовского 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

98 

Поэма «По праву памяти». Тема памяти . 

Доверительность и исповедальность 

лирической интонации поэта 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

99 
Тема Великой Отечественной войны в прозе 

(обзор). Человек на войне 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

100 

Историческая правда художественных 

произведений о Великой Отечественной 

войне. Своеобразие «лейтенантской» прозы 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

101 

Героизм и мужество защитников Отечества. 

Традиции реалистической прозы о войне в 

русской литературе 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

102 

Человек в условиях духовно-нравственного 

выбора в произведения о Великой 

отечественной войне 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

103 

Патриотический и гуманистический пафос 

произведений о Великой Отечественной 

войне 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 



104 

Система образов в романе «Молодая 

гвардия». Героизм и мужество 

молодогвардейцев 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

105 

Страницы жизни и творчества А.А.Фадеева. 

История созданя романа «Молодая 

гвардия». Жизненная правда и 

художественный вымысел 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

106 

В.О.Богомолов "В августе сорок 

четвертого". Мужество и героизм 

защитников Родины 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

107 

Тема Великой Отечественной войны в 

поэзии (обзор). Проблема исторической 

памяти в лирических произведениях о 

Великой Отечественной войне 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

108 

Патриотический пафос поэзии о Великой 

Отечественной войне и ее художественное 

своеобразие 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

109 

Поэтическое и философское осмысление 

трагических событий Великой 

Отечественной войны 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

110 

Тема Великой Отечественной войны в 

драматургии. Художественное своеобразие 

и сценическое воплощение драматических 

произведений. Одно произведение по 

выбору, например, В. С. Розов. «Вечно 

живые», К. М. Симонов. «Русские люди» и 

др. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

111 

Внеклассное чтение. «Страницы, опаленные 

войной» по произведениям о Великой 

Отечественной войне 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

112 
Контрольное сочинение по произведениям о 

Великой Отечественной войне 
 1   1    

Поле для свободного 

ввода1 

113 Основные этапы и жизни и творчества  1     Поле для свободного 



Б.Л.Пастернака. Тематика и проблематика 

лирики поэта 

ввода1 

114 
Тема поэта и поэзии в творчестве 

Б.Л.Пастернака 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

115 
Любовная лирика в творчестве 

Б.Л.Пастернака 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

116 
Тема человека и природы. Философская 

глубина лирики Б.Л.Пастернака 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

117 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Б.Л.Пастернака по выбору 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

118 

Жанровое своеобразие романа "Доктор 

Живаго". Тематика и проблематика 

произведения 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

119 
Нравственные искания главного героя 

романа "Доктор Живаго" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

120 

Основные этапы жизни и творчества А. В. 

Вампилова. Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе (не 

менее одной по выбору). 

Например,«Старший сын», «Утиная охота» 

и др. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

121 

Развитие художественных открытий 

психологической драматургии в пьесе А.В. 

Вампилова (не менее одной по выбору). 

Например,«Старший сын», «Утиная охота» 

и др. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

122 

Смысл финала пьесы (не менее одной по 

выбору). Например, «Старший сын», 

«Утиная охота» и др. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

123 

Основные этапы жизни и творчества 

А.И.Солженицына. Автобиографизм прозы 

писателя 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 



124 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». 

Творческая судьба произведения 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

125 

Человек и история страны в контексте 

трагической эпохи в книге А. И. 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

126 
Тематика и проблематика произведений А. 

И. Солженицына из цикла "Крохотки" 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

127 
Презентация проекта по литературе второй 

половины ХХ века 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

128 
Страницы жизни и творчества 

В.М.Шукшина. Своеобразие прозы писателя 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

129 
Тема города и деревни в рассказах 

В.М.Шукшина 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

130 
Нравственные искания героев. Своеобразие 

«чудаковатых» персонажей В.М.Шукшина 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

131 

Сочетание внешней занимательности и 

глубины психологического анализа в 

произведениях В.М.Шукшина 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

132 

Страницы жизни и творчества В. 

Г.Распутина. Изображение патриархальной 

русской деревни 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

133 
Тема памяти и преемственности поколений 

в творчестве В.Г.Распутина 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

134 
Взаимосвязь нравственных и экологических 

проблем в произведениях В.Г.Распутина 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

135 
Страницы жизни и творчества Н.М.Рубцова. 

Тема Родины в лирике поэта 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

136 

Философия покоя в лирике Н.М.Рубцова. 

Драматизм, трагедийность мироощущения 

поэта и его тяга к гармонии 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

137 Одухотворённая красота природы в лирике  1     Поле для свободного 



Н.М.Рубцова. Задушевность и 

музыкальность поэтического слова 

Н.М.Рубцова 

ввода1 

138 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бродского. Основные темы лирических 

произведений поэта 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

139 
Тема памяти. Философские мотивы в 

лирике И.А.Бродского 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

140 Тема любви в лирике поэта И.А.Бродского  1     
Поле для свободного 

ввода1 

141 
Своебразие поэтического мышления и языка 

И.А.Бродского 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

142 
Развитие речи. Анализ лирического 

прозведения второй половины ХХ века 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

143 

Личность и творческая судьба 

В.С.Высоцкого. Пафос нравственного 

противостояния, трагического стоицизма в 

лирике В. С. Высоцкого 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

144 

Поэзия экстремальных ситуаций В. С. 

Высоцкого. Пространственные координаты 

лирики. Устойчивые образы, система 

контрастов 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

145 

Эволюция песенно-поэтического творчества 

В.С.Высоцкого от бытовых и сатирических 

произведений к лирико-философским 

размышлениям о законах бытия 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

146 

Страницы жизни и творчества писателей 

второй половины ХХ - начала ХХI века. 

Проблематика произведений. "Деревенская 

проза" 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

147 
Нравственные искания героев произведений 

писателей второй половины ХХ - начала 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 



ХХI века 

148 

Проблема утраты человеческого в человеке 

в прозе второй половины ХХ - начала ХХI 

века 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

149 

Дом и семья как составляющие 

национального мира в прозе второй 

половины ХХ - начала ХХI века. Система 

персонажей. Своеобразие художественного 

пространства. Роль символики. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

150 

Разнообразие повествовательных форм в 

изображении писателями второй половины 

ХХ - начала ХХI века жизни современного 

общества 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

151 

Страницы жизни и творчества поэта (Б. А. 

Ахмадулина, А. А. Вознесенский, Е. А. 

Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Т. Ю. 

Кибиров, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Л. 

Н. Мартынов, О. А. Николаева, Б. Ш. 

Окуджава, Д. А. Пригов, 

Р.И.Рождественский, О. А. Седакова, 

В.Н.Соколов, А. А. Тарковский, О. Г. 

Чухонцев и др.) Тематика и проблематика 

лирики поэта 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

152 
Публицистический характер лирики второй 

половины XX — начала XXI века 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

153 

Мотив возвращения к истокам в поэзии 

второй половины XX — начала XXI века. 

Тревога за судьбы мира. Обращение к 

традициям русской поэзии XIX века 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

154 
Художественные приемы и особенности 

поэтического языка поэта 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

155 
Особенности драматургии второй половины 

ХХ - начала ХХI веков. Основные темы и 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 



проблемы 

156 

Развитие социально-психологической 

драмы во второй половины ХХ - начала ХХI 

веков 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

157 

Авангардные тенденции в драматургии 

второй половины ХХ - начала ХХI веков. 

Приемы гротеска, фантастики, сна, 

фантасмагорической реальности 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

158 

Развитие художественных открытий 

психологической драматургии второй 

половины ХХ - начала ХХI веков в пьесах 

«новой волны» 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

159 

Литература народов России. Страницы 

жизни и творчества Ю.Рытхэу, 

Ю.Н.Шесталова и др. Художественное 

произведение в историко-культурном 

контексте 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

160 

Тематика, проблематика произведения Ю. 

Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в 

начале тумана», повести Ю. Н. Шесталова 

«Синий ветер каслания», «Когда качало 

меня солнце» и др. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

161 

Страницы жизни и творчества Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и др. Лирический 

герой в современном мире 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

162 

Разнообразие тем и проблем в зарубежной 

прозе ХХ века. Страницы жизни и 

творчества писателя. Творческая история 

произведения 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

163 

Проблематика и сюжет произведений 

зарубежной прозы ХХ века. Специфика 

жанра и композиции. Система образов 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 



164 

Обзор европейской поэзии XX века. 

Основные направления. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора  

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

165 
Тематика, проблематика лирических 

произведений зарубежной поэзии XX века 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

166 

Обзор зарубежной драматургии ХХ века (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж 

и её дети», Ф. Дюрренмата «Визит старой 

дамы», Э. Ионеско «Носорог», М. 

Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли 

«Визит инспектора», О. Уайльда 

«Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай 

«Желание»», Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

167 

Сюжет пьесы на выбор - Б. Брехта «Мамаша 

Кураж и её дети», Ф. Дюрренмата «Визит 

старой дамы», Э. Ионеско «Носорог», М. 

Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли 

«Визит инспектора», О. Уайльда 

«Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай 

"Желание"», Б. Шоу «Пигмалион» и др.. 

Своеобразие конфликта в пьесе. Система 

образов 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

168 
Внеклассное чтение по зарубежной 

литературе ХХ в. 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

169 
Презентация проекта по литературе второй 

половины ХХ - начала ХXI веков 
 1     

Поле для свободного 

ввода1 

170 

Резервный урок. Обобщающий урок по 

литературе ХХ - начала XXI веков: "«По 

страницам любимых книг»" 

 1     
Поле для свободного 

ввода1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   2   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3181618) 

 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся 10-11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением коллегии 

Министерства просвещения России, протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам 

освоения программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (утверждён Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. №732) с учётом 

преемственности с уровнем основного общего образования, федеральной рабочей программы 

воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы 

XX столетия. Среди них катастрофа теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 г.), взрыв 

четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), химическая авария на 

производственном объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из главных причин этих трагедий была 

связана с человеческим фактором: несоблюдением элементарных требований безопасности в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности, отсутствием понимания логики 

последовательного нарастания факторов опасности, пренебрежением основами культуры 

безопасности жизнедеятельности. Государство столкнулось с серьёзными вызовами, на которые 

требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения 

в сознание граждан личной ответственности за соблюдение норм и правил безопасности в 

повседневной жизни, формирования у подрастающего поколения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения. В связи с этим включение в образовательные программы 

учебного предмета ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и принципиальным условием достижения 

приемлемого уровня безопасности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. 

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 др.) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В 

данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование 

гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Национальными целями развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474), 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 



умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая 

теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении 

проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это 

позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 

ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего 

общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 

снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные 

решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого 

развития общества и государства. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с актуальными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению 

необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования отводится 68 

часов в 10–11 классах. (по 34 часа в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Модуль № 1 «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», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная 

ситуация». Представление об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

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 экстремальной и опасной ситуации. 

Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности. 

Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

Модуль № 2 «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 др.). 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; мусоропровод; 

придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и др.). Коммуникация с 

соседями. Меры по предупреждению преступлений. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила безопасного поведения в 

ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Действия в экстренных случаях. 

Модуль № 3 «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 тёмное 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 опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной 

ситуации. 

Основные источники опасности на водном транспорте. Правила безопасного поведения. 

Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 



Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопасного поведения. 

Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 4 «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; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 

Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 

Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Особенности поведения при попадании 

в агрессивную и паническую толпу.  

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 

Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведения. Порядок 

действия при попадании в опасную ситуацию. 

Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; 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 (лечебные, образовательные, культурные, торгово-

развлекательные учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций. 

Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения 

террористического акта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 

Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоёмах.  

Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения безопасности в водном 

походе. Особенности обеспечения безопасности в горном походе. 

Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства навигации 

(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. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного характера (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. 

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 

чрезвычайных ситуаций геологического характера. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 

чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 

чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

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 № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

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 биолого-социального характера. 

Меры профилактики и защиты. Роль вакцинации. Национальный календарь профилактических 

прививок. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. Значение изобретения вакцины для 

человечества.  

Неинфекционные заболевания. Самые распространённые 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 др.). 

Психическое здоровье и психологическое благополучие. 

Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные факторы, 

влияющие на психическое здоровье и 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 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 № 7 «Безопасность в социуме» 

Определение понятия «общение». Особенности общения людей. Принципы и показатели 

эффективного 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, виды эмоциональной регуляции. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций. Основные формы участия третьей стороны в процессе 

урегулирования и разрешения конфликта. Ведение переговоров при разрешении конфликта.  



Опасные проявления конфликтов. Конфликт, буллинг, насилие. Понятие «виктимность». 

Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Способы психологического воздействия.  

Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные стороны 

конформизма.  

Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа коммуникации.  

Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление влиянию. 

Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. Манипулятивное 

воздействие в группе. Манипулятивные приемы. Манипуляция и мошенничество. 

Деструктивные псевдопсихологические технологии.  

Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в большой 

группе (заражение; внушение; подражание).  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь человека. 

Приватность, персональные данные.  

«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 

Опасности и риски цифровой среды, их источники. 

Понятие прав человека в цифровой среде, их защита.  

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 риски в цифровой среде и их причины. 

Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Неосмотрительное поведение 

и коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры. 

Травля в Сети, 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. 

Ответственность за действия в сети Интернет. Запрещённый контент. Защита прав в цифровом 

пространстве. 

Модуль № 9 «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 совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. Правила 

поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического акта, проведении 

контртеррористической операции. 



Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Цели, задачи, 

принципы. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения» 

Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение её военной безопасности. Роль 

Вооружённых сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов, 

повышения мобилизационной готовности Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности.  

Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка к службе в армии.  

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам возникновения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Территориальный и функциональный принцип организации РСЧС. Её задачи и примеры 

их решения. Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным и предметным), которые должны демонстрировать выпускники по завершении 

обучения в средней школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к 

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

и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

Гражданское воспитание: 

• сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

• уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

• сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 



• готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

• готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

• готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства. 

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-

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 ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

• способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать овладение универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

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. 

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 

реальных ситуациях; 

• использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

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 

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. 

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 

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 научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

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. 

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. 

 

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 ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

• сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

• сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• 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; 



• знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

• владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

• знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

• знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать 

им; 

• знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

• сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

• сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства 

и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; 

знание действия при сигналах гражданской обороны; 

• знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 

 2     

2 Модуль "Безопасность в быту"  6     

3 Модуль "Безопасность на транспорте"  6     

4 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 6     

5 Модуль "Безопасность в природной среде"  7     

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 7     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 2     

2 Модуль "Безопасность в социуме"  8     

3 
Модуль "Безопасность в информационном 

пространстве" 
 8     

4 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 6     

5 

Модуль "Взаимодействие личности, 

общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения" 

 10     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Современные представления о культуре 

безопасности 
 1      

2 

Влияние поведения на безопасность. Риск-

ориентированный подход к обеспечению 

безопасности на уровне личности, 

общества, государства 

 1      

3 Источники опасности в быту  1      

4 
Профилактика и первая помощь при 

отравлениях 
 1      

5 
Безопасность в быту. Пожарная 

безопасность в быту 
 1      

6 
Безопасность в быту. Предупреждение 

травм и первая помощь при них 
 1      

7 

Безопасное поведение в местах общего 

пользования. Опасности криминогенного 

характера 

 1      

8 

Безопасное поведение в местах общего 

пользования. Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения 

 1      

9 
Безопасность дорожного движения: 

пешеход, пассажир, водитель 
 1      

10 

Безопасность дорожного движения. 

Опасности и риски участников дорожного 

движения 

 1      

11 
Порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях 
 1      



12 
Оказание первой помощи при дорожно-

транспортном происшествии 
 1      

13 

Безопасное поведение на разных видах 

транспорта (метро, железнодорожный, 

водный, авиационный) 

 1      

14 

Безопасное поведение на разных видах 

транспортаПорядок действий при 

возникновении опасности, экстремальной 

или чрезвычайной ситуации 

 1      

15 

Безопасность в общественных местах. 

Источники опасности и правила 

безопасного поведения 

 1      

16 
Опасности социально-психологического 

характера 
 1      

17 
Безопасность в общественных местах. 

Поиск потерявшегося человека 
 1      

18 
Опасности криминального характера в 

общественных местах 
 1      

19 

Действия при пожаре, обрушении 

конструкций в общественных местах и на 

объектах с массовым пребыванием людей 

 1      

20 

Действия при угрозе или совершении 

террористического акта в общественных 

местах и на объектах с массовым 

пребыванием людей 

 1      

21 Безопасность в природной среде  1      

22 Выживание в автономных условиях  1      

23 
Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Природные пожары 
 1      

24 

Чрезвычайные ситуации геологического 

характера: землетрясения, извержение 

вулканов, оползни, камнепады 

 1      



25 

Чрезвычайные ситуации гидрологического 

характера: наводнения, паводки, половодья, 

цунами, сели, лавины 

 1      

26 

Чрезвычайные ситуации 

метеорологического характера: бури, ливни, 

град, мороз, жара 

 1      

27 
Экологическая грамотность и разумное 

природопользование 
 1      

28 
Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Здоровый образ жизни 
 1      

29 

Инфекционные заболевания. Значение 

вакцинации в борьбе с инфекционными 

заболеваниями 

 1      

30 
Инфекционные заболевания. Чрезвычайные 

ситуации биолого-социального характера 
 1      

31 
Неинфекционные заболевания. Факторы 

риска 
 1      

32 
Неинфекционные заболевания. Меры 

профилактики 
 1      

33 
Психическое здоровье и психологическое 

благополучие 
 1      

34 Итоговое занятие  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Правовые основы оказания первой помощи  1      

2 
Оказание первой помощи в сложных 

случаях 
 1      

3 
Общение в жизни человека. 

Межличностное общение 
 1      

4 
Общение в жизни человека. Общение в 

группе 
 1      

5 Конфликты, стадии развития конфликтов  1      

6 Конфликты, способы их разрешения  1      

7 
Конструктивные и деструктивные способы 

психологического воздействия 
 1      

8 Манипуляции и способы противостоять им  1      

9 
Деструктивное психологическое влияние в 

больших группах 
 1      

10 
Способы воздействия на человека в 

большой группе 
 1      

11 Безопасность в цифровой среде  1      

12 
Вредоносное программное обеспечение, 

виды, цели и принципы работы 
 1      

13 
Правила защиты от вредоносного 

программного обеспечения 
 1      

14 
Социальные отношения, поведенческие 

риски в цифровой среде и их причины 
 1      

15 
Деструктивные сообщества и 

деструктивный контент в цифровой среде 
 1      



16 

Достоверность информации в цифровой 

среде. Источники информации, проверка на 

достоверность 

 1      

17 

Достоверность информации в цифровой 

среде. Фальшивые аккаунты, 

манипуляторы 

 1      

18 Защита прав в цифровом пространстве  1      

19 
Экстремизм и терроризм как угроза 

устойчивого развития общества 
 1      

20 

Предупреждение вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность 

 1      

21 Уровни террористической опасности  1      

22 
Правила безопасного поведения при угрозе 

и совершении террористического акта 
 1      

23 
Противодействие экстремизму и 

терроризму: цели, задачи, принципы 
 1      

24 

Права, обязанности и ответственность 

граждан и организаций в области 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

 1      

25 
Оборона страны как обязательное условие 

благополучного развития страны 
 1      

26 
Структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
 1      

27 Другие войска и воинские формирования  1      

28 Воинская обязанность и военная служба  1      

29 Гражданская оборона  1      

30 

Правовая основа защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 1      



31 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 1      

32 
Правовая основа обеспечения 

национальной безопасности 
 1      

33 

Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении национальной 

безопасности 

 1      

34 Итоговое занятие  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
 



          Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3181648) 

 

учебного предмета «Обществознание» (углублённый уровень) 

для обучающихся 10 – 11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание», а также с 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, 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. 

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 

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, 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. 

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 

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. 

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; 

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; 

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; 

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; 

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 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 

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 

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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Социальные науки и их особенности 

1.1 
Социальные науки в системе научного знания. 

Особенности социального познания 
 4     

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Введение в философию 

2.1 
Общество как система. Динамика и 

многообразие процессов развития общества 
 4     

2.2 
Общественный прогресс. Процессы 

глобализации 
 4     

2.3 
Сущность человека. Духовное и материальное в 

человеке 
 2     

2.4 Сознание. Массовое сознание и его особенности  3     

2.5 Деятельность как способ существования людей  2     

2.6 Теория познания. Истина и её критерии  4     

2.7 Научное знание и его характерные черты  2     

2.8 Духовная жизнь человека и общества  6     

2.9 
Направления духовной деятельности. Формы 

духовной культуры 
 4     

2.10 Этика и этические нормы  4     

2.11 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

2.12 
Повторительно-обобщающие уроки по разделу 

«Введение в философию» 
 2   0.5    

Итого по разделу  39   



Раздел 3. Введение в социальную психологию 

3.1 Социальная психология как наука  2     

3.2 Общество и личность в социальной психологии  6     

3.3 Социальная психология групп  6     

3.4 Общение и социальное взаимодействие  6     

3.5 

Психологическое образование и 

профессиональная деятельность социального 

психолога 

 2     

3.6 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

3.7 
Повторительно-обобщающие уроки по разделу 

«Введение в социальную психологию» 
 2   0.5    

Итого по разделу  26   

Раздел 4. Введение в экономическую науку 

4.1 
Экономика как наука и сфера деятельности 

человека 
 4     

4.2 Экономическая деятельность и её субъекты  5     

4.3 Институт рынка  6     

4.4 Рынки и ресурсы  6     

4.5 Институт предпринимательства  4     

4.6 Фирмы в экономике  4     

4.7 Финансовые институты  8     

4.8 Государство в экономике  9     

4.9 Основные макроэкономические показатели  6     

4.10 Международная экономика  6     

4.11 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

4.12 
Повторительно-обобщающие уроки по разделу 

«Введение в экономическую науку» 
 2   0.5    

Итого по разделу  62   



Итоговое повторение  5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   3.5   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Введение в социологию 

1.1 Социология как наука  2     

1.2 
Социальная структура и социальная 

стратификация 
 3     

1.3 Субъекты общественных отношений  6     

1.4 
Социальные институты семьи, образования, 

религии, СМИ 
 6     

1.5 Положение личности в обществе  9     

1.6 
Социологическое образование и 

профессиональная деятельность социолога 
 2     

1.7 
Представление результатов проектно- 

исследовательской деятельности 
 2     

1.8 
Повторительно-обобщающие уроки по разделу 

«Введение в социологию» 
 2   0.5    

Итого по разделу  32   

Раздел 2. Введение в политологию 

2.1 Политология как наука  2     

2.2 Политика и общество  4     

2.3 
Политическая власть. Политическая система. 

Роль государства в политической системе 
 5     

2.4 
Институты государственной власти в 

Российской Федерации 
 6     

2.5 
Институты представительства социальных 

интересов в Российской Федерации 
 4     

2.6 Политическая культура и политическое  3     



сознание 

2.7 Политический процесс  4     

2.8 
Политологическое образование и 

профессиональная деятельность политолога 
 2     

2.9 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

2.10 
Повторительно-обобщающие уроки по разделу 

«Введение в политологию» 
 2   0.5    

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Введение в правоведение 

3.1 
Юридическая наука: этапы и основные 

направления развития 
 2     

3.2 Право как социальный институт. Система права  4     

3.3 
Связь права и государства. Правотворчество и 

законотворчество 
 4     

3.4 

Правовая культура. Правоотношения и 

правонарушения. Юридическая 

ответственность 

 6     

3.5 Основы конституционного права  2     

3.6 
Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 
 5     

3.7 

Конституционно-правовой статус России как 

федеративного государства. Органы власти в 

Российской Федерации 

 4     

3.8 Основные отрасли частного права  10     

3.9 Основные отрасли публичного права  8     

3.10 Основные отрасли процессуального права  7     

3.11 Международное право  2     

3.12 
Юридическое образование и профессиональная 

деятельность юриста 
 2     

3.13 Представление результатов проектно-  2     



исследовательской деятельности 

3.14 
Повторительно-обобщающие уроки по разделу 

«Введение в правоведение» 
 2   0.5    

Итого по разделу  60   

Итоговое повторение  10   2.5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   4   0   



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Общество как предмет изучения. Подходы к 

изучению общества 
 1      

2 
Социальные науки в системе научного 

знания 
 1      

3 Изучение социальных явлений  1      

4 
Социальные науки и профессиональное 

самоопределение молодежи 
 1      

5 
Социальная философия в системе наук об 

обществе 
 1      

6 Взаимосвязь природы и общества  1      

7 
Динамика и многообразие процессов 

развития общества 
 1      

8 Типы социальной динамики  1      

9 Общественный прогресс  1      

10 Критерии общественного прогресса  1      

11 Процессы глобализации  1      

12 Глобальные проблемы современности  1      

13 
Сущность человека как проблема 

философии 
 1      

14 Становление человека  1      

15 Сознание  1      

16 Общественное и индивидуальное сознание  1      

17 Массовое сознание и его особенности  1      

18 
Деятельность как способ существования 

людей 
 1      



19 Свобода и необходимость в деятельности  1      

20 Теория познания  1      

21 Истина и её критерии  1      

22 Формы познания  1      

23 Мышление и язык  1      

24 Научное знание и его характерные черты  1      

25 Способы и методы научного познания  1      

26 Духовная жизнь человека и общества  1      

27 Человек как творец культуры  1      

28 Мировоззрение  1      

29 Культура. Институты культуры  1      

30 Диалог культур  1      

31 
Вклад российской культуры в мировую 

культуру 
 1      

32 
Религия. Влияние религии на развитие 

культуры 
 1      

33 Искусство, его виды и формы  1      

34 Роль науки в современном обществе  1      

35 
Образование как институт сохранения и 

передачи культурного наследия 
 1      

36 Этика, мораль, нравственность  1      

37 Категории этики  1      

38 Нравственность  1      

39 Этические нормы  1      

40 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

41 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

42 
Обобщающее повторение по разделу 

"Введение в философию" 
 1      



43 
Обобщающее повторение, тестирование по 

разделу "Введение в философию" 
 1   0.5     

44 
Социальная психология в системе 

социально-гуманитарного знания 
 1      

45 
Этапы и основные направления развития 

социально психологии 
 1      

46 Теории социальных отношений  1      

47 Типы социальных отношений  1      

48 Личность в социальной психологии  1      

49 Личность в группе  1      

50 Социальная идентичность  1      

51 
Межличностное взаимодействие как объект 

социальной псхологии 
 1      

52 
Группа - объект исследования социальной 

психологии 
 1      

53 Большие социальные группы  1      

54 Социальная психология малых групп  1      

55 
Влияние группы на индивидуальное 

поведение 
 1      

56 Межличностные отношения в группах  1      

57 Антисоциальные, криминальные группы  1      

58 
Общение как объект социально-

психологических исследований 
 1      

59 Функции общения  1      

60 Общение как взаимодействие  1      

61 
Особенности общения в информационном 

обществе 
 1      

62 Институты коммуникации  1      

63 Конфликт  1      

64 Психологическое образование и  1      



профессиональная деятельность 

социального психолога 

65 

Психологическое образование и 

профессиональная деятельность 

социального психолога 

 1      

66 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

67 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

68 
Обобщающее повторение по разделу 

"Введение в социальную психологию" 
 1      

69 

Обобщающее повторение, тестирование по 

разделу "Введение в социальную 

психологию" 

 1   0.5     

70 Экономика как наука  1      

71 Предмет и методы экономической науки  1      

72 Экономические институты. Собственность  1      

73 Типы экономических систем  1      

74 Экономическая деятельность и её субъекты  1      

75 Экономические отношения  1      

76 
Экономические интересы субъектов 

экономической деятельности 
 1      

77 Производство  1      

78 Факторы производства и факторные доходы  1      

79 Институт рынка. Рыночные механизмы  1      

80 Рыночный спрос  1      

81 Рыночное предложение  1      

82 Рыночное равновесие  1      

83 Конкуренция. Рыночные структуры  1      

84 
Государственная политика Россиской 

Федерации по защите конкуренции 
 1      



85 Рынок ресурсов  1      

86 Рынок земли  1      

87 Рынок капитала  1      

88 Рынок труда  1      

89 Информация как ресурс экономики  1      

90 
Государственая политика цифровизации 

экономики в Российской Федерации 
 1      

91 Роль предпринимательства в экономике  1      

92 
Предпринимательская деятельность - виды 

и мотивы 
 1      

93 
Форганизационно-правовые формы 

предприятий 
 1      

94 Малое и среднее предпринимательство  1      

95 Экономические цели фирмы  1      

96 
Показатели деятельности фирмы. Выручка 

и прибыль 
 1      

97 Показатели деятельности фирмы. Издержки  1      

98 
Основные принципы менеджмента. 

Маркетинг 
 1      

99 Банки. Банковская система  1      

100 Финансовые услуги  1      

101 Денежная масса и денежная база  1      

102 Финансовые рынки  1      

103 Современные финансовые технологии  1      

104 Финансовая безопасность  1      

105 
Монетарная и денежно-кредитная политика 

Банка России 
 1      

106 Инфляция  1      

107 Роль государства в экономике  1      

108 Экономические функции государства  1      



109 Общественные блага  1      

110 
Несовершенства рыночной организации 

хозяйства 
 1      

111 Государственное регулирование рынков  1      

112 Государственный бюджет  1      

113 Распределение доходов  1      

114 Бюджетная политика государства  1      

115 Налоговая политика государства  1      

116 Экономический рост  1      

117 Основные макроэкономические показатели  1      

118 ВВП  1      

119 
Факторы долгосрочного экономического 

роста 
 1      

120 Экономические циклы  1      

121 Циклическое развитие экономики  1      

122 Мировая экономика  1      

123 Международное разделение труда  1      

124 Международная торговля  1      

125 
Государственное регулирование внешней 

торговли 
 1      

126 Международные расчеты  1      

127 
Профессиональная деятельность в 

экономической сфере 
 1      

128 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

129 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

130 
Обобщающее повторение по разделу 

"Введение в экономическую науку" 
 1      

131 Обобщающее повторение и итоговое  1   0.5     



тестирование по разделу "Введение к 

экономическую науку" 

132 
Итоговое повторение , тестирование по 

разделу "Социальные науки" 
 1   0.5     

133 

Итоговое повторение и итоговое 

тестирование по разделу "Введение в 

философию" 

 1   0.5     

134 

Итоговое повторение и итоговое 

тестирование по разделу "Введение в 

социальную психологию" 

 1   0.5     

135 
Итоговое повторение по разделу "Введение 

в экономическую науку" 
 1      

136 

Итоговое повторение и итоговое 

тестирование по разделу "Введение в 

экономическую науку" 

 1   0.5     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   3.5   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Социология как наука, структура и 

функции 
 1      

2 
Этапы и основные направления развития 

социологии 
 1      

3 Институты социальной стратификации  1      

4 Критерии социальной стратификации  1      

5 
Стратификация в информационном 

обществе 
 1      

6 
Социальное взаимодействие и 

общественные отношения 
 1      

7 Социальные общности и группы  1      

8 
Этнические общности. Этнические 

отношения 
 1      

9 
Этническое многообразие современного 

мира 
 1      

10 Молодежь как социальная группа  1      

11 Проблемы молодежи в современной России  1      

12 Институт семьи  1      

13 
Демографическая и семейная политика 

государства 
 1      

14 Социальный институт образования  1      

15 
Система образования в Российской 

Федерации 
 1      

16 Религия как социальный институт  1      

17 
Конституционные основы принципа 

свободы совести в Российской Федерации 
 1      



18 Социализация личности  1      

19 Социальное поведение  1      

20 Социальный статус  1      

21 Социальная роль  1      

22 Статусно-ролевые отношения  1      

23 Социальная мобильность  1      

24 Социальные интересы  1      

25 Социальный контроль  1      

26 Отклоняющееся поведение  1      

27 Социологическое образование  1      

28 Профессиональная деятельность социолога  1      

29 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

30 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

31 
Обобщающее повторение по разделу 

"Введение в социологию" 
 1      

32 
Обобщающее повторение, тестирование по 

разделу "Введение в социологию" 
 1   0.5     

33 Политология в системе общественных наук  1      

34 Структура, методы и функции политологии  1      

35 
Политика как общественное явление. 

Функции политики 
 1      

36 
Политическая деятельность и политические 

отношения 
 1      

37 
Политические институты современного 

общества 
 1      

38 Политическая система  1      

39 Политические институты  1      

40 Политическая система общества.  1      



Политические ценности и нормы 

41 Место государства в политической системе  1      

42 
Понятие формы государства. Формы 

правления.Политический режим 
 1      

43 Институты государственной власти  1      

44 Институт законодательной власти  1      

45 Парламентаризм  1      

46 Институт исполнительной власти  1      

47 
Институт судопроизводства и охраны 

правопорядка 
 1      

48 Институт государственного управления  1      

49 
Институты представительства социальных 

интересов 
 1      

50 
Гражданское общество. Выборы в 

демократическом обществе 
 1      

51 Институт всобщего избирательного права  1      

52 

Институт политических партий и 

общественных организаций. Партийные 

системы и многопартийность 

 1      

53 
Политическая элита. Политическое 

лидерство 
 1      

54 Политическая культура  1      

55 Политические идеологии  1      

56 

Политическая социализация . Типы 

политического поведения.Политическое 

участие 

 1      

57 Политический процесс  1      

58 Политический конфликт  1      

59 
Место и роль СМИ в политическом 

процессе 
 1      

60 Современнный этап политического  1      



развития России 

61 

Политологическое образование и 

профессиональная деятельность 

политолога 

 1      

62 
Профессиональная деятельность 

политолога 
 1      

63 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

64 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

65 
Обобщающее повторение по разделу 

"Введение в политологию" 
 1      

66 
Обобщающее повторение, тестирование по 

разделу "Введение в политологию" 
 1   0.5     

67 
Понятие правоведения. Юридические 

науки 
 1      

68 
Этапы и основные направления развития 

юридической науки 
 1      

69 Право как социальный институт  1      

70 Роль права в жизни общества  1      

71 Источники права  1      

72 Система права. Отрасли права  1      

73 Связь права и государства  1      

74 
Правовое государство и гражданское 

общество 
 1      

75 Механизм современного государства  1      

76 Правотворчество и законотворчество  1      

77 Правосознание, правовая культура  1      

78 Понятие и признаки правоотношений  1      

79 Субъекты правоотношений  1      

80 Реализация и применение права  1      



81 Правововое поведение и правонарушение  1      

82 
Понятие и виды юридической 

ответственности 
 1      

83 
Конституционное право. Конституция 

Российской Федерации 
 1      

84 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
 1      

85 
Права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации 
 1      

86 Гражданство Российской Федерации  1      

87 Гарантии и защита прав человека  1      

88 Права ребенка  1      

89 
Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации 
 1      

90 Россия - федеративное государство  1      

91 

Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание-парламент 

Российской Федерации 

 1      

92 
Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации 
 1      

93 
Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Самоуправление 
 1      

94 Гражданское право  1      

95 Правоспособность и дееспособность  1      

96 Сделка. Гражданско-правовой договор  1      

97 
Наследование как социально-правовой 

институт 
 1      

98 Защита гражданских прав  1      

99 Семейное право  1      

100 
Правовое регулирование семейных 

отношений 
 1      



101 Трудовое право  1      

102 Трудовой договор  1      

103 Образовательное право  1      

104 Административное право  1      

105 
Государственная служба и 

государственный служащий 
 1      

106 
Административное правонарушение и 

административная ответственность 
 1      

107 Экологическое законодательство  1      

108 Финансовое право  1      

109 Налоговое право  1      

110 Уголовное право  1      

111 Преступление. Уголовная ответственность  1      

112 Гражданское процессуальное право  1      

113 Гражданский процесс  1      

114 Арбитражный процесс  1      

115 Администтративный процесс  1      

116 Уголовное процессуальное право  1      

117 Стадии уголовного процесса  1      

118 Суд присяжных заседателей  1      

119 Международное право  1      

120 Международная защита прав человека  1      

121 
Юридическое образование и 

профессиональная деятельность юриста 
 1      

122 Основные виды юридических профессий  1      

123 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

124 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 1      

125 Обобщающее повторение по разделу  1      



"Введение в правоведение" 

126 
Обобщающее повторение, тестирование по 

разделу "Введение в правоведение" 
 1   0.5     

127 
Итоговое повторение по разделу "Введение 

в социологию" 
 1      

128 
Итоговое повторение, тестирование по 

разделу "Введение в социологию" 
 1   0.5     

129 

Итоговое повторение, итоговое 

тестирование по разделу "Введение в 

социологию" 

 1   0.5     

130 
Итоговое повторение по разделу "Введение 

в политологию" 
 1      

131 
Итоговое повторение по разделу "Введение 

в политологию" 
 1      

132 

Итоговое повторение, итоговое 

тестирование разделу "Введение в 

политологию" 

 1   0.5     

133 
Итоговое повторение по разделу "Введение 

в правоведение" 
 1      

134 
Итоговое повторение по разделу "Введение 

в правоведение" 
 1      

135 

Итоговое повторение, итоговое 

тестирование по разделу "Введение в 

правоведение" 

 1   0.5     

136 
Итоговое повторение, итоговое 

тестирование 
 1   0.5     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   4   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 



Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3181905) 

 

учебного предмета «Русский язык» 

для обучающихся 10-11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных 

в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей 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) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного 

отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов 

России и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение 

других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в школе не 

только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на процессы 

формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и 

самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на 

предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, 

сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях общения, 

повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, 

развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать 

навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях 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 др.). 

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 уровне среднего общего образования обеспечивает 

общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского 

языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и 

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

духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому 

языку; 

• овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

• совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга 

используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

• развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной 

и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию 

в практической деятельности; 

• обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

• обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и 

перечень которых содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего образования в учебном плане 

отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

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. 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 пр.). 

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; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний 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 др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к 

различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 

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 текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанного текста. 

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 другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

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

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

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

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

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

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

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

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

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

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

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, 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. 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной 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. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 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. 

2) патриотического воспитания: 



• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

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

• идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 

за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

• 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. 

5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 



• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

• эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

• 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

• создавать тексты в различных форматах с 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 



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

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

• 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

• признавать своё право и право других на ошибку; 

• развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

10 КЛАСС 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

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

лингвистике как науке. 



Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 

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

2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»» от 

28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации 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. 

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 орфографические словари. 

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 текстов, включая 

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

450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

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

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с 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 и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 



Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

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

450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

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/7f41bacc 

1.2 Язык и культура  1    
Библиотека ЦОК 

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

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один 

из мировых языков 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 

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

2.3 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

2.4 Качества хорошей речи  1    
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

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


Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

4.5 
Фразеология русского языка (повторение, 

обобщение). Крылатые слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 Словообразовательные нормы  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические 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


6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

 4    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

7.4 Правописание суффиксов  2    
Библиотека ЦОК 

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

7.5 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

7.6 Правописание не и ни  1    
Библиотека ЦОК 

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

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1    
Библиотека ЦОК 

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


8.3 Речевой этикет  1    
Библиотека ЦОК 

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

8.4 Публичное выступление  2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки (повторение, 

обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

9.3 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   

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


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

2.3 
Синтаксические нормы. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

2.4 Основные нормы управления  2    
Библиотека ЦОК 

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

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

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


3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3.4 Знаки препинания при обособлении  3    
Библиотека ЦОК 

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

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

4.4 Научный стиль  3    
Библиотека ЦОК 

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

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.6 
Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 
 2    

Библиотека ЦОК 

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
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


(обзор) 

4.7 Публицистический стиль  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

4.9 Язык художественной литературы  4    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  21   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   

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


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 5-

9 классах 
 1      

2 Повторение в начале года. Практикум  1      

3 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1      

4 Взаимосвязь языка и культуры  1      

5 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации. Внутренние и 

внешние функции русского языка 

 1      

6 
Формы существования русского 

национального языка 
 1      

7 
Формы существования русского 

национального языка.Практикум 
 1      

8 
Язык как система. Единицы и уровни 

языка, их связи и отношения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9 Культура речи как раздел лингвистики  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

10 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 

Качества хорошей речи: 

коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи 

 1      

12 Основные виды словарей  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 Фонетика и орфоэпия как разделы  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004
https://m.edsoo.ru/fbaacd7a
https://m.edsoo.ru/fbaacef6
https://m.edsoo.ru/fbaae0ee


лингвистики. Изобразительно-

выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

https://m.edsoo.ru/fbaad112 

14 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad220 

15 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. Практикум 
 1      

16 
Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad464 

17 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики. Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

18 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

19 

Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, 

плеоназм) 

 1      

20 

Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, 

плеоназм). Практикум 

 1      

21 

Функционально-стилистическая окраска 

слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная; особенности 

использования 

 1      

22 

Нейтральная, высокая, сниженная 

лексика. Эмоционально-оценочная 

окраска слова. Уместность использования 

эмоционально-оценочной лексики 

 1      

23 
Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 
 1      

https://m.edsoo.ru/fbaad112
https://m.edsoo.ru/fbaad220
https://m.edsoo.ru/fbaad464
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8
https://m.edsoo.ru/fbaad57c


24 

Итоговый контроль "Лексикология и 

фразеология. Лексические нормы". 

Обучающее сочинение-рассуждение 

 1   1     

25 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики. Основные понятия 

морфемики и словообразования 

(повторение, обобщение) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

26 
Морфемный и словообразовательный 

анализ слова. Практикум 
 1      

27 Словообразовательные трудности (обзор)  1      

28 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обощение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad856 

29 
Морфология как раздел лингвистики. 

Практикум 
 1      

30 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка. Основные 

нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

имён числительных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

31 

Основные нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

имён числительных. Практикум 

 1      

32 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 
 1      

33 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов. Практикум 
 1      

34 

Итоговый контроль "Морфология. 

Морфологические нормы". Изложение с 

творческим заданием 

 1   1     

35 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1      

36 Правописание гласных и согласных в  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c
https://m.edsoo.ru/fbaad856
https://m.edsoo.ru/fbaad96e


корне https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

37 
Правописание гласных и согласных в 

корне. Практикум 
 1      

38 

Правила правописания слов с 

разделительных ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после приставок 

 1      

39 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок. Практикум 

 1      

40 Правописание суффиксов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

41 Правописание суффиксов. Практикум  1      

42 

Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, причастиях, 

наречиях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

43 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи. Практикум 
 1      

44 

Правописание слов с не и ни (в 

отрицательных и неопределенных 

местоимениях, наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных 

предложениях с придаточными 

уступительными) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

45 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных 

и глаголов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

46 

Правила правописания безударных 

окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов. Практикум 

 1      

47 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a
https://m.edsoo.ru/fbaae53a
https://m.edsoo.ru/fbaae65c
https://m.edsoo.ru/fbaae88c
https://m.edsoo.ru/fbaae76a
https://m.edsoo.ru/fbaaeaee


48 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Практикум 
 1      

49 

Контрольная работа по теме 

"Орфография. Основные правила 

орфографии" 

 1   1     

50 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac730 

51 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac834 

52 Речевой этикет. Основные функции  1      

53 
Публичное выступление и его 

особенности 
 1      

54 Публичное выступление. Практикум  1      

55 
Текст, его основные признаки. 

Практикум 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

56 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 1      

57 
Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте. Практикум 
 1      

58 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 1      

59 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Практикум 
 1      

60 
Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

61 
Информационно-смысловая переработка 

текста. Отзыв. Рецензия 
 1      

62 
Информационно-смысловая переработка 

текста. Реферат. Аннотация 
 1      

63 Итоговый контроль "Текст.  1   1     

https://m.edsoo.ru/fbaac730
https://m.edsoo.ru/fbaac834
https://m.edsoo.ru/fbaaca5a
https://m.edsoo.ru/fbaacb72


Информационно-смысловая переработка 

текста". Сочинение 

64 Контрольная итоговая работа  1   1     

65 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Культура речи 
 1      

66 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Орфография 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

67 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Пунктуация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

68 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Текст 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e
https://m.edsoo.ru/fbaaf034


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 

10 классе 
 1      

2 
Повторение и обобщение изученного в 

10 классе. Практикум 
 1      

3 

Культура речи в экологическом аспекте. 

Культура речи как часть здоровой 

окружающей языковой среды 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом аспекте. 

Проблемы речевой культуры в 

современном обществе (общее 

представление) 

 1      

5 
Итоговый контроль "Общие сведения об 

языке". Сочинение (обучающее) 
 1   1     

6 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Практикум 
 1      

8 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
 1      

9 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса. Практикум 
 1      

10 
Синтаксические нормы. Порядок слов в 

предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

11 
Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 
 1      

12 
Основные нормы управления: 

правильный выбор падежной или 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaadc98
https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
https://m.edsoo.ru/fbaafd18


предложно-падежной формы 

управляемого слова. Употребление 

производных предлогов 

13 
Основные нормы управления. 

Практикум 
 1      

14 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 

Предложения с однородными членами, 

соединенными двойными союзами. 

Практикум 

 1      

16 
Основные нормы употребления 

причастных оборотов 
 1      

17 
Основные нормы употребления 

деепричастных оборотов 
 1      

18 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. 

Практикум 

 1      

19 

Основные нормы построения сложных 

предложений: сложноподчиненного 

предложения с с придаточным 

определительным; придаточным 

изъяснительным 

 1      

20 
Основные нормы построения сложного 

предложения с разными видами связи 
 1      

21 
Основные нормы построения сложных 

предложений. Практикум 
 1      

22 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1      

23 
Контрольная работа по теме "Синтаксис 

и синтаксические нормы" 
 1   1     

24 
Пунктуация как раздел лингвистики. 

(повторение, обобщение) 
 1      

https://m.edsoo.ru/fbab04e8


25 

Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными разными частями речи 

 1      

26 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 1      

27 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Практикум 
 1      

28 

Правила постановки знаков препинания 

в предложениях с обособленными 

определениями, приложениями 

 1      

29 

Правила постановки знаков препинания 

в предложениях с обособленными 

дополнениями, обстоятельствами, 

уточняющими членами 

 1      

30 
Знаки препинания при обособлении. 

Практикум 
 1      

31 

Правила постановки знаков препинания 

в предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 1      

32 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Практикум 

 1      

33 
Правила постановки знаков препинания 

в сложносочинённом предложении 
 1      

34 
Правила постановки знаков препинания 

в сложноподчинённом предложении 
 1      

35 
Правила постановки знаков препинания 

в бессоюзном сложном предложении 
 1      

36 
Правила постановки знаков препинания 

в сложном предложении с разными 
 1      



видами связи 

37 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Практикум 

 1      

38 

Правила пунктуационного оформления 

предложений с прямой речью, 

косвенной речью, диалогом, цитатой 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 

Повторение правил пунктуационного 

оформления предложений при передаче 

чужой речи. Практикум 

 1      

40 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные 

правила пунктуации" 

 1      

41 

Итоговый контроль "Пунктуация. 

Основные правила пунктуации". 

Сочинение 

 1   1     

42 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

43 Разговорная речь  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум  1      

45 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21da 

46 

Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор. 

Практикум 

 1      

47 
Научный стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 Основные подстили научного стиля  1      

49 
Основные подстили научного стиля. 

Практикум 
 1      

50 Основные жанры научного стиля  1      

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab202c
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab25c2


(обзор) 

51 
Основные жанры научного стиля. 

Практикум 
 1      

52 
Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2982 

53 
Основные жанры официально-делового 

стиля (обзор). Практикум 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

54 
Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1      

55 

Публицистический стиль. Лексические, 

морфологические и синтаксические 

особенности стиля 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

56 
Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 

57 
Основные жанры публицистического 

стиля: интервью, очерк 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab3026 

58 Публицистический стиль. Практикум  1      

59 
Итоговый контроль "Функциональная 

стилистика. Культура речи". Сочинение 
 1   1     

60 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 
Язык художественной литературы. 

Практикум 
 1      

62 
Основные признаки художественной 

речи 
 1      

63 
Основные признаки художественной 

речи. Практикум 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1578 

64 Контрольная итоговая работа  1   1     

65 Повторение изученного. Культура речи  1      

66 Повторение изученного. Орфография.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2c48
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0
https://m.edsoo.ru/fbab3026
https://m.edsoo.ru/fbab318e
https://m.edsoo.ru/fbab1578


Пунктуация https://m.edsoo.ru/fbab0718 

67 Повторение изученного. Текст  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

68 
Повторение изученного. 

Функциональная стилистика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab333c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   

https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab333c


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 



          Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3181912) 

 

учебного предмета «Физика. Базовый уровень» 

для обучающихся 10-11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана 

на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, а также с 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 

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. 

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.  



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. 

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 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

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. 

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 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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: 

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;  

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: 

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 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, 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  

№ 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   1   1  

Библиотека ЦОК 

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/7f41bf72


Итого по разделу  22   

Резервное время  2   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   4   



 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 колебания  9    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.2 Механические и электромагнитные волны  5   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.3 Оптика  10    3  
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
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 

Итого по разделу  7   

Раздел 6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

6.1 Обобщающее повторение  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   7   

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Физика — наука о природе. Научные 

методы познания окружающего мира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c32e2 

2 

Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c33e6 

3 

Механическое движение. Относительность 

механического движения. Перемещение, 

скорость, ускорение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3508 

4 Равномерное прямолинейное движение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3620 

5 Равноускоренное прямолинейное движение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c372e 

6 
Свободное падение. Ускорение свободного 

падения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c39cc 

7 
Криволинейное движение. Движение 

материальной точки по окружности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3ada 

8 

Принцип относительности Галилея. 

Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3be8 

9 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции 

сил. Второй закон Ньютона для 

материальной точки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3be8 

10 
Третий закон Ньютона для материальных 

точек 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3be8 

11 
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Первая космическая скорость 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3d00 

https://m.edsoo.ru/ff0c32e2
https://m.edsoo.ru/ff0c33e6
https://m.edsoo.ru/ff0c3508
https://m.edsoo.ru/ff0c3620
https://m.edsoo.ru/ff0c372e
https://m.edsoo.ru/ff0c39cc
https://m.edsoo.ru/ff0c3ada
https://m.edsoo.ru/ff0c3be8
https://m.edsoo.ru/ff0c3be8
https://m.edsoo.ru/ff0c3be8
https://m.edsoo.ru/ff0c3d00


12 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3e18 

13 

Сила трения. Коэффициент трения. Сила 

сопротивления при движении тела в 

жидкости или газе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3f76 

14 

Поступательное и вращательное движение 

абсолютно твёрдого тела. Момент силы. 

Плечо силы. Условия равновесия твёрдого 

тела 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c41a6 

15 

Импульс материальной точки, системы 

материальных точек. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c43d6 

16 

Работа и мощность силы. Кинетическая 

энергия материальной̆ точки. Теорема об 

изменении кинетической̆ энергии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4502 

17 

Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи 

поверхности Земли 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c461a 

18 

Потенциальные и непотенциальные силы. 

Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы 

тел. Закон сохранения механической 

энергии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c478c 

19 

Лабораторная работа «Исследование связи 

работы силы с изменением механической 

энергии тела на примере растяжения 

резинового жгута» 

 1    1    

20 
Контрольная работа по теме «Кинематика. 

Динамика. Законы сохранения в механике» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4b74 

21 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Броуновское 

движение. Диффузия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4dc2 

https://m.edsoo.ru/ff0c3e18
https://m.edsoo.ru/ff0c3f76
https://m.edsoo.ru/ff0c41a6
https://m.edsoo.ru/ff0c43d6
https://m.edsoo.ru/ff0c4502
https://m.edsoo.ru/ff0c461a
https://m.edsoo.ru/ff0c478c
https://m.edsoo.ru/ff0c4b74
https://m.edsoo.ru/ff0c4dc2


22 

Характер движения и взаимодействия 

частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел 

 1      

23 
Масса молекул. Количество вещества. 

Постоянная Авогадро 
 1      

24 
Тепловое равновесие. Температура и её 

измерение. Шкала температур Цельсия 
 1      

25 
Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение 

МКТ 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4fde 

26 

Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии движения молекул. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c511e 

27 Закон Дальтона. Газовые законы  1      

28 

Лабораторная работа «Исследование 

зависимости между параметрами состояния 

разреженного газа» 

 1    1    

29 
Изопроцессы в идеальном газе и их 

графическое представление 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c570e 

30 

Внутренняя энергия термодинамической 

системы и способы её изменения. 

Количество теплоты и работа. Внутренняя 

энергия одноатомного идеального газа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5952 

31 Виды теплопередачи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5c36 

32 

Удельная теплоёмкость вещества. 

Количество теплоты при теплопередаче. 

Адиабатный процесс 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5c36 

33 
Первый закон термодинамики и его 

применение к изопроцессам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5efc 

34 
Необратимость процессов в природе. 

Второй закон термодинамики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6230 

35 Принцип действия и КПД тепловой машины  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4fde
https://m.edsoo.ru/ff0c511e
https://m.edsoo.ru/ff0c570e
https://m.edsoo.ru/ff0c5952
https://m.edsoo.ru/ff0c5c36
https://m.edsoo.ru/ff0c5c36
https://m.edsoo.ru/ff0c5efc
https://m.edsoo.ru/ff0c6230


https://m.edsoo.ru/ff0c600a 

36 Цикл Карно и его КПД  1      

37 Экологические проблемы теплоэнергетики  1      

38 
Обобщающий урок «Молекулярная физика. 

Основы термодинамики» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6938 

39 
Контрольная работа по теме «Молекулярная 

физика. Основы термодинамики» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6a50 

40 
Парообразование и конденсация. Испарение 

и кипение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c63b6 

41 
Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Насыщенный пар 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c64d8 

42 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные 

тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные 

материалы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c65f0 

43 
Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления. Сублимация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6708 

44 Уравнение теплового баланса  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6820 

45 
Электризация тел. Электрический заряд. 

Два вида электрических зарядов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc 

46 

Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон сохранения 

электрического заряда 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc 

47 
Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. 

Точечный электрический заряд 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6ce4 

48 

Напряжённость электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических 

полей. Линии напряжённости 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6df2 

49 
Работа сил электростатического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6f00 

50 Проводники и диэлектрики в  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c600a
https://m.edsoo.ru/ff0c6938
https://m.edsoo.ru/ff0c6a50
https://m.edsoo.ru/ff0c63b6
https://m.edsoo.ru/ff0c64d8
https://m.edsoo.ru/ff0c65f0
https://m.edsoo.ru/ff0c6708
https://m.edsoo.ru/ff0c6820
https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc
https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc
https://m.edsoo.ru/ff0c6ce4
https://m.edsoo.ru/ff0c6df2
https://m.edsoo.ru/ff0c6f00


электростатическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость 

https://m.edsoo.ru/ff0c7018 

51 Электроёмкость. Конденсатор  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c7126 

52 
Электроёмкость плоского конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c72c0 

53 
Лабораторная работа "Измерение 

электроёмкости конденсатора" 
 1    1    

54 

Принцип действия и применение 

конденсаторов, копировального аппарата, 

струйного принтера. Электростатическая 

защита. Заземление электроприборов 

 1      

55 

Электрический ток, условия его 

существования. Постоянный ток. Сила тока. 

Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи 

 1      

56 

Последовательное, параллельное, 

смешанное соединение проводников. 

Лабораторная работа «Изучение 

смешанного соединения резисторов» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c74f0 

57 
Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c7838 

58 

Закон Ома для полной (замкнутой) 

электрической цепи. Короткое замыкание. 

Лабораторная работа «Измерение ЭДС 

источника тока и его внутреннего 

сопротивления» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c7ae0 

59 

Электронная проводимость твёрдых 

металлов. Зависимость сопротивления 

металлов от температуры. 

Сверхпроводимость 

 1      

60 Электрический ток в вакууме. Свойства  1      

https://m.edsoo.ru/ff0c7018
https://m.edsoo.ru/ff0c7126
https://m.edsoo.ru/ff0c72c0
https://m.edsoo.ru/ff0c74f0
https://m.edsoo.ru/ff0c7838
https://m.edsoo.ru/ff0c7ae0


электронных пучков 

61 

Полупроводники, их собственная и 

примесная проводимость. Свойства p—n-

перехода. Полупроводниковые приборы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c84ae 

62 

Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c82ba 

63 

Электрический ток в газах. 

Самостоятельный и несамостоятельный 

разряд. Молния. Плазма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c84ae 

64 

Электрические приборы и устройства и их 

практическое применение. Правила техники 

безопасности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c86fc 

65 Обобщающий урок «Электродинамика»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c88be 

66 

Контрольная работа по теме 

«Электростатика. Постоянный 

электрический ток. Токи в различных 

средах» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c8a8a 

67 
Резервный урок. Контрольная работа по 

теме "Электродинамика" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c8c56 

68 
Резервный урок. Обобщающий урок по 

темам 10 класса 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c8f6c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   4   

https://m.edsoo.ru/ff0c84ae
https://m.edsoo.ru/ff0c82ba
https://m.edsoo.ru/ff0c84ae
https://m.edsoo.ru/ff0c86fc
https://m.edsoo.ru/ff0c88be
https://m.edsoo.ru/ff0c8a8a
https://m.edsoo.ru/ff0c8c56
https://m.edsoo.ru/ff0c8f6c


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Постоянные магниты и их взаимодействие. 

Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9778 

2 

Магнитное поле проводника с током. Опыт 

Эрстеда. Взаимодействие проводников с 

током 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c98fe 

3 
Лабораторная работа «Изучение магнитного 

поля катушки с током» 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c98fe 

4 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. Лабораторная работа 

«Исследование действия постоянного 

магнита на рамку с током» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9ac0 

5 

Действие магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. Сила Лоренца. Работа 

силы Лоренца 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9df4 

6 

Электромагнитная индукция. Поток вектора 

магнитной индукции. ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея 

 1      

7 
Лабораторная работа «Исследование 

явления электромагнитной индукции» 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ca150 

8 

Индуктивность. Явление самоиндукции. 

ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного 

поля катушки с током. Электромагнитное 

поле 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ca600 

9 

Технические устройства и их применение: 

постоянные магниты, электромагниты, 

электродвигатель, ускорители 

 1      

https://m.edsoo.ru/ff0c9778
https://m.edsoo.ru/ff0c98fe
https://m.edsoo.ru/ff0c98fe
https://m.edsoo.ru/ff0c9ac0
https://m.edsoo.ru/ff0c9df4
https://m.edsoo.ru/ff0ca150
https://m.edsoo.ru/ff0ca600


элементарных частиц, индукционная печь 

10 
Обобщающий урок «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cab82 

11 
Контрольная работа по теме «Магнитное 

поле. Электромагнитная индукция» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cad58 

12 

Свободные механические колебания. 

Гармонические колебания. Уравнение 

гармонических колебаний. Превращение 

энергии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0caf06 

13 

Лабораторная работа «Исследование 

зависимости периода малых колебаний 

груза на нити от длины нити и массы груза» 

 1    1    

14 

Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между 

механическими и электромагнитными 

колебаниями 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cb820 

15 

Формула Томсона. Закон сохранения 

энергии в идеальном колебательном 

контуре 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cb9c4 

16 

Представление о затухающих колебаниях. 

Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные электромагнитные 

колебания 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cbb86 

17 

Переменный ток. Синусоидальный 

переменный ток. Мощность переменного 

тока. Амплитудное и действующее значение 

силы тока и напряжения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cbd34 

18 
Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии 
 1      

19 
Устройство и практическое применение 

электрического звонка, генератора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cc324 

https://m.edsoo.ru/ff0cab82
https://m.edsoo.ru/ff0cad58
https://m.edsoo.ru/ff0caf06
https://m.edsoo.ru/ff0cb820
https://m.edsoo.ru/ff0cb9c4
https://m.edsoo.ru/ff0cbb86
https://m.edsoo.ru/ff0cbd34
https://m.edsoo.ru/ff0cc324


переменного тока, линий электропередач 

20 

Экологические риски при производстве 

электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни 

 1      

21 

Механические волны, условия 

распространения. Период. Скорость 

распространения и длина волны. 

Поперечные и продольные волны 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cca54 

22 
Звук. Скорость звука. Громкость звука. 

Высота тона. Тембр звука 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ccc0c 

23 
Электромагнитные волны, их свойства и 

скорость. Шкала электромагнитных волн 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ccfe0 

24 
Принципы радиосвязи и телевидения. 

Развитие средств связи. Радиолокация 
 1      

25 Контрольная работа «Колебания и волны»  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cc6f8 

26 

Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Точечный источник 

света. Луч света 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd350 

27 
Отражение света. Законы отражения света. 

Построение изображений в плоском зеркале 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd4e0 

28 

Преломление света. Полное внутреннее 

отражение. Предельный угол полного 

внутреннего отражения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd7f6 

29 
Лабораторная работа «Измерение 

показателя преломления стекла» 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd67a 

30 
Линзы. Построение изображений в линзе. 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cdd1e 

31 
Лабораторная работа «Исследование 

свойств изображений в линзах» 
 1    1    

32 
Дисперсия света. Сложный состав белого 

света. Цвет. Лабораторная работа 
 1    1    

https://m.edsoo.ru/ff0cca54
https://m.edsoo.ru/ff0ccc0c
https://m.edsoo.ru/ff0ccfe0
https://m.edsoo.ru/ff0cc6f8
https://m.edsoo.ru/ff0cd350
https://m.edsoo.ru/ff0cd4e0
https://m.edsoo.ru/ff0cd7f6
https://m.edsoo.ru/ff0cd67a
https://m.edsoo.ru/ff0cdd1e


«Наблюдение дисперсии света» 

33 
Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решётка 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ced22 

34 
Поперечность световых волн. Поляризация 

света 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf02e 

35 
Оптические приборы и устройства и 

условия их безопасного применения 
 1      

36 

Границы применимости классической 

механики. Постулаты специальной теории 

относительности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf862 

37 
Относительность одновременности. 

Замедление времени и сокращение длины 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfa42 

38 

Энергия и импульс релятивистской 

частицы. Связь массы с энергией и 

импульсом. Энергия покоя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfc68 

39 
Контрольная работа «Оптика. Основы 

специальной теории относительности» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf6f0 

40 
Фотоны. Формула Планка. Энергия и 

импульс фотона 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfe16 

41 
Открытие и исследование фотоэффекта. 

Опыты А. Г. Столетова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cffc4 

42 

Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная 

граница» фотоэффекта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d015e 

43 
Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 

Химическое действие света 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d04a6 

44 

Технические устройства и практическое 

применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод 

 1      

45 
Решение задач по теме «Элементы 

квантовой оптики» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0302 

46 Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ced22
https://m.edsoo.ru/ff0cf02e
https://m.edsoo.ru/ff0cf862
https://m.edsoo.ru/ff0cfa42
https://m.edsoo.ru/ff0cfc68
https://m.edsoo.ru/ff0cf6f0
https://m.edsoo.ru/ff0cfe16
https://m.edsoo.ru/ff0cffc4
https://m.edsoo.ru/ff0d015e
https://m.edsoo.ru/ff0d04a6
https://m.edsoo.ru/ff0d0302


по рассеянию α-частиц. Планетарная модель 

атома 

https://m.edsoo.ru/ff0d091a 

47 Постулаты Бора  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0afa 

48 

Излучение и поглощение фотонов при 

переходе атома с одного уровня энергии на 

другой. Виды спектров 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0afa 

49 

Волновые свойства частиц. Волны де 

Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0ca8 

50 

Открытие радиоактивности. Опыты 

Резерфорда по определению состава 

радиоактивного излучения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0fd2 

51 

Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Влияние радиоактивности на живые 

организмы 

 1      

52 

Открытие протона и нейтрона. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный 

бета-распад. Гамма-излучение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1162 

53 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Проблемы, 

перспективы, экологические аспекты 

ядерной энергетики 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1356 

54 

Элементарные частицы. Открытие 

позитрона. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. Круглый 

стол «Фундаментальные взаимодействия. 

Единство физической картины мира» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0e38 

55 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие 

звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система 

 1      

56 Солнце. Солнечная активность. Источник  1      

https://m.edsoo.ru/ff0d091a
https://m.edsoo.ru/ff0d0afa
https://m.edsoo.ru/ff0d0afa
https://m.edsoo.ru/ff0d0ca8
https://m.edsoo.ru/ff0d0fd2
https://m.edsoo.ru/ff0d1162
https://m.edsoo.ru/ff0d1356
https://m.edsoo.ru/ff0d0e38


энергии Солнца и звёзд 

57 

Звёзды, их основные характеристики. 

Звёзды главной последовательности. 

Внутреннее строение звёзд. Современные 

представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд 

 1      

58 

Млечный Путь — наша Галактика. 

Положение и движение Солнца в Галактике. 

Галактики. Чёрные дыры в ядрах галактик 

 1      

59 

Вселенная. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Метагалактика 

 1      

60 Нерешенные проблемы астрономии  1      

61 
Контрольная работа «Элементы астрономии 

и астрофизики» 
 1   1     

62 

Обобщающий урок. Роль физики и 

астрономии в экономической, 

технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека 

 1      

63 

Обобщающий урок. Роль и место физики и 

астрономии в современной научной картине 

мира 

 1      

64 

Обобщающий урок. Роль физической 

теории в формировании представлений о 

физической картине мира 

 1      

65 

Обобщающий урок. Место физической 

картины мира в общем ряду современных 

естественно-научных представлений о 

природе 

 1      

66 
Резервный урок. Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция 
 1      

67 Резервный урок. Оптика. Основы  1      



специальной теории относительности 

68 
Резерный урок. Квантовая физика. 

Элементы астрономии и астрофизики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1784 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   7   

https://m.edsoo.ru/ff0d1784


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 



          Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3181941) 

 

учебного предмета «Физическая культура» 

для обучающихся 10 – 11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций 

представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает 

их реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного 

творческого долголетия.  

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и 

патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 

самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в 

обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 

учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 

средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 

повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно 

важных физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой 

основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения 

обучающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию современных систем физической культуры в соответствии 

с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей 

учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре 

по трём основным направлениям. 



Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и 

прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого 

направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в 

структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических 

результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным 

ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 

взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемых 

результатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации 

учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, 

лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом климатических 

условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, 

либо видом спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, 

плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта.  

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе федеральной рабочей программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 



Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 

наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 204 часа: в 10 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее число часов, 

рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, – 68 часов: в 10 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

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» как основа 

прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду 

и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской 

Федерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в 

современном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный закон Российской Федерации «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с 

занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии популярных 

систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.  

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. Общее 

представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни 

современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды 

активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 

оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и 

содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с 

помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. 

Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и 

задачи контроля, способы организации и проведения измерительных процедур. 



Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и 

органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при 

длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания 

и физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 

углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение 

правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях 

игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с 

места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: 

брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами.  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 

 

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.  

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 «Готов к 

труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её 

тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных 

тестовых 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. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе 

профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы 

организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств и 

способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 



Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка.  

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально 

воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы 

упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из 

положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). 

Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки 

через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре 

на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). 

Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей.  

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных 

положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на 

разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по 

движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 

отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг 

стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. 

Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по 

разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 

высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, 

лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной 

скоростью движений. 

Развитие выносливости.  

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений.  

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание 

малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по 

возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости.  

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической 

палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка.  

Модуль «Гимнастика» 



Развитие гибкости. Наклоны туловища 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). 

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 повторно-интервального 

метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

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 

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. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и 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, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейную 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; 

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 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; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании 

учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 



самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

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; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как 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; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, 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.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 



проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм 

активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 

организма, использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с 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 «Готов к труду и обороне».  

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 

первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические 

нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с 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 «Готов к труду и обороне». 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Физическая культура как социальное явление  5     

1.2 
Физическая культура как средство укрепления 

здоровья человека 
 3     

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

условиях активного отдыха и досуга 
 10     

Итого по разделу  10   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  6     

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Модуль «Спортивные игры». Футбол  10     

2.2 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол  10     

2.3 Модуль «Спортивные игры». Волейбол  12     

Итого по разделу  32   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 Модуль «Плавательная подготовка»  12     

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 Спортивная подготовка  16     



4.2 Базовая физическая подготовка  18     

Итого  34   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Здоровый образ жизни современного человека  6     

1.2 

Профилактика травматизма и оказание 

перовой помощи во время занятий физической 

культурой 

 4     

Итого по разделу  10   

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 
Современные оздоровительные методы и 

процедуры в режиме здорового образа жизни 
 6     

2.2 

Самостоятельная подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

 2     

Итого по разделу  8   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  6     

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Модуль «Спортивные игры». Футбол  10     

2.2 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол  10     

2.3 Модуль «Спортивные игры». Волейбол  12     

Итого по разделу  32   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 Модуль «Атлетические единоборства»  12     

Итого по разделу  12   



Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 Спортивная подготовка  16     

4.2 Базовая физическая подготовка  18     

Итого  34   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Истоки возникновения культуры как 

социального явления 
 1      

2 Культура как способ развития человека  1      

3 
Здоровый образ жизни как условие 

активной жизнедеятельности человека 
 1      

4 

Основные направления и формы 

организации физической культуры в 

современном обществе 

 1      

5 
Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 1      

6 
Физическая культура и физическое 

здоровье 
 1      

7 
Физическая культура и психическое 

здоровье 
 1      

8 
Физическая культура и социальное 

здоровье 
 1      

9 
Основы организации образа жизни 

современного человека 
 1      

10 
Проектирование индивидуальной 

досуговой деятельности 
 1      

11 

Контроль состояния здоровья в процессе 

самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой 

 1      

12 

Контроль состояния здоровья в процессе 

самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой 

 1      



13 
Определение состояния здоровья с 

помощью функциональных проб 
 1      

14 
Определение состояния здоровья с 

помощью функциональных проб 
 1      

15 

Оценивание текущего состояния организма 

с помощью субъективных и объективных 

показателей 

 1      

16 

Оценивание текущего состояния организма 

с помощью субъективных и объективных 

показателей 

 1      

17 
Организация и планирование занятий 

кондиционной тренировкой 
 1      

18 
Организация и планирование занятий 

кондиционной тренировкой 
 1      

19 
Упражнения для профилактики нарушения 

и коррекции осанки 
 1      

20 

Упражнения для профилактики 

перенапряжения органов зрения и мышц 

опорно-двигательного аппарата при 

длительной работе за компьютером 

 1      

21 

Комплекс упражнений атлетической 

гимнастки для занятий кондиционной 

тренировкой 

 1      

22 

Комплекс упражнений атлетической 

гимнастки для занятий кондиционной 

тренировкой 

 1      

23 

Комплекс упражнений аэробной 

гимнастики для занятий кондиционной 

тренировкой 

 1      

24 

Комплекс упражнений аэробной 

гимнастики для занятий кондиционной 

тренировкой 

 1      



25 Техническая подготовка в футболе  1      

26 Тактическая подготовка в футболе  1      

27 
Развитие силовых и скоростных 

способностей средствами игры футбол 
 1      

28 
Развитие координационных способностей 

средствами игры футбол 
 1      

29 
Развитие выносливости средствами игры 

футбол 
 1      

30 

Совершенствование технических действий 

в передаче мяча, стоя на месте и в 

движении 

 1      

31 
Совершенствование техники ведение мяча 

и во взаимодействии с партнером 
 1      

32 
Совершенствование техники удара по мячу 

в движении 
 1      

33 Тренировочные игры по мини-футболу  1      

34 Техника судейства игры футбол  1      

35 Техническая подготовка в баскетболе  1      

36 Тактическая подготовка в баскетболе  1      

37 
Развитие скоростных и силовых 

способностей средствами игры баскетбол 
 1      

38 
Развитие координационных способностей 

средствами игры баскетбол 
 1      

39 
Развитие выносливости средствами игры 

баскетбол 
 1      

40 
Совершенствование техники ведение мяча 

и во взаимодействии с партнером 
 1      

41 
Совершенствование техники броска мяча в 

корзину в движении 
 1      

42 
Совершенствование техники броска мяча в 

корзину в движении 
 1      



43 Тренировочные игры по баскетболу  1      

44 Техника судейства игры баскетбол  1      

45 Техническая подготовка в волейболе  1      

46 Тактическая подготовка в волейболе  1      

47 
Общефизическая подготовка средствами 

игры волейбол 
 1      

48 
Развитие скоростных способностей 

средствами игры волейбол 
 1      

49 
Развитие силовых способностей 

средствами игры волейбол 
 1      

50 
Развитие координационных способностей 

средствами игры волейбол 
 1      

51 
Развитие выносливости средствами игры 

волейбол 
 1      

52 
Совершенствование техники нападающего 

удара 
 1      

53 
Совершенствование техники одиночного 

блока 
 1      

54 

Совершенствование тактической действий 

во время защиты и нападения в условиях 

учебной и игровой деятельности 

 1      

55 Тренировочные игры по волейболу  1      

56 Техника судейства игры волейбол  1      

57 
Техника безопасности на занятиях 

плаваниям в бассейне 
 1      

58 
Техника плавание брассом на спине 

(подводящие упражнения на скольжение) 
 1      

59 

Техника плавание брассом на спине 

(подводящие упражнения с подключением 

работы рук и ног) 

 1      

60 Техника плавание брассом на спине  1      



(передвижение в полной координации) 

61 
Техника плавание брассом на спине 

(передвижение в полной координации) 
 1      

62 
Обучение и закрепление старта со 

стартовой тумбы 
 1      

63 
Совершенствование техники прыжка в 

воду вниз ногами 
 1      

64 
Совершенствование техники прыжка в 

воду вниз ногами со стартовой тумбы 
 1      

65 

Совершенствование техники прыжка в 

воду вниз ногами с небольшой прыжковой 

вышки 

 1      

66 

Совершенствование техники прыжка в 

воду вниз ногами с небольшой прыжковой 

вышки 

 1      

67 Игры с мячом на воде  1      

68 Игры с мячом на воде  1      

69 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

70 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

71 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

72 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

73 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

74 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

75 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      



76 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

77 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

78 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

79 Участие в соревнованиях  1      

80 Участие в соревнованиях  1      

81 Участие в соревнованиях  1      

82 Участие в соревнованиях  1      

83 Судейство соревнований  1      

84 Судейство соревнований  1      

85 Знания о ГТО  1      

86 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Бег на 60 м или 100 м 
 1      

87 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Бег на 60 м или 100 м 
 1      

88 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Бег на 2000 м или 3000 м 
 1      

89 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Бег на 2000 м или 3000 м 
 1      

90 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Кросс на 3 км или 5 км 
 1      

91 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Бег на лыжах 3 км или 5 

км 

 1      

92 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Подтягивание из виса на 

высокой перекладине. Рывок гири 16 кг. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

 1      



93 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Подтягивание из виса на 

высокой перекладине. Рывок гири 16 кг. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

 1      

94 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 см 

 1      

95 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье 

 1      

96 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

 1      

97 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

 1      

98 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Метание мяча весом 500 

г(д), 700 г(ю) 

 1      

99 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Стрельба (пневматика или 

электронное оружие) 

 1      

100 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Челночный бег 3*10 м 
 1      

101 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Плавание 50 м 
 1      

102 

Фестиваль «Мы готовы к ГТО!». (сдача 

норм ГТО с соблюдением правил и техники 

выполнения испытаний (тестов) 6 ступени 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Адаптация организма и здоровье человека  1      

2 
Здоровый образ жизни современного 

человека 
 1      

3 
Определение индивидуального расхода 

энергии 
 1      

4 
Физическая культура и профессиональная 

деятельность человека 
 1      

5 
Физическая культура и продолжительность 

жизни человека 
 1      

6 
Физическая культура и продолжительность 

жизни человека 
 1      

7 

Профилактика травматизма во время 

самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой и спортом 

 1      

8 
Оказание первой помощи при травмах и 

ушибах 
 1      

9 
Оказание первой помощи при вывихах и 

переломах 
 1      

10 

Оказание первой помощи при 

обморожении, солнечном и тепловом 

ударах 

 1      

11 
Оздоровительные мероприятия и 

процедуры в режиме учебного дня и недели 
 1      

12 
Релаксация в системной организации 

мероприятий здорового образа жизни 
 1      

13 
Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой 
 1      



14 Синхрогимнастика «Ключ»  1      

15 
Массаж как форма оздоровительной 

физической культуры 
 1      

16 Банные процедуры  1      

17 

Самостоятельная подготовка к 

выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО 

 1      

18 

Проектирование физической подготовки с 

направленностью на выполнение 

нормативных требований комплекса ГТО 

 1      

19 
Упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний 
 1      

20 
Упражнения для снижения массы тела и 

для профилактики целлюлита 
 1      

21 
Комплекс упражнений силовой гимнастики 

(шейпинг) 
 1      

22 
Развитие силовых способностей 

посредством занятий силовой гимнастикой 
 1      

23 

Комплекс упражнений на повышение 

подвижности суставов и эластичности 

мышц (стретчинг) 

 1      

24 
Развитие гибкости посредством занятий по 

программе «Стретчинг» 
 1      

25 Техническая подготовка в футболе  1      

26 Тактическая подготовка в футболе  1      

27 
Развитие скоростных и силовых 

способностей средствами игры футбол 
 1      

28 
Развитие координационных способностей 

средствами игры футбол 
 1      

29 
Развитие выносливости средствами игры 

футбол 
 1      



30 

Совершенствование техники передачи мяча 

в процессе передвижения с разной 

скоростью 

 1      

31 
Совершенствование техники остановки 

мяча разными способами 
 1      

32 

Совершенствование технической и 

тактической подготовки в футболе в 

условиях учебной и игровой деятельности 

 1      

33 
Тренировочные игры по мини-футболу (на 

малом футбольном поле) 
 1      

34 
Тренировочные игры по футболу (на 

большом поле) 
 1      

35 Техническая подготовка в баскетболе  1      

36 Тактическая подготовка в баскетболе  1      

37 
Развитие скоростных и силовых 

способностей средствами игры баскетбол 
 1      

38 
Развитие координационных способностей 

средствами игры баскетбол 
 1      

39 
Развитие выносливости средствами игры 

баскетбол 
 1      

40 
Совершенствование техники перехвата 

мяча, на месте и при передвижении 
 1      

41 
Совершенствование техники передачи и 

броска мяча во время ведения 
 1      

42 
Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска 
 1      

43 

Совершенствование технической и 

тактической подготовки в баскетболе в 

условиях учебной и игровой деятельности 

 1      

44 Тренировочные игры по баскетболу  1      

45 Техническая подготовка в волейболе  1      



46 Тактическая подготовка в волейболе  1      

47 Общефизическая подготовка в волейболе  1      

48 
Развитие скоростных способностей 

средствами игры волейбол 
 1      

49 
Развитие силовых способностей 

средствами игры волейбол 
 1      

50 
Развитие координационных способностей 

средствами игры волейбол 
 1      

51 
Развитие выносливости средствами игры 

волейбол 
 1      

52 

Совершенствование техники нападающего 

удара в условиях моделируемых игровых 

ситуаций 

 1      

53 
Совершенствование техники приема мяча в 

условиях моделируемых игровых ситуаций 
 1      

54 
Совершенствование техники подачи мяча в 

условиях учебной игровой деятельности 
 1      

55 

Совершенствование технической и 

тактической подготовки в волейболе в 

условиях учебной и игровой деятельности 

 1      

56 Тренировочные игры по волейболу  1      

57 
Техника безопасности на занятиях 

атлетическими единоборствами 
 1      

58 
Техника самостраховки в атлетических 

единоборствах 
 1      

59 
Техника стоек в атлетических 

единоборствах 
 1      

60 
Техника захватов в атлетических 

единоборствах 
 1      

61 
Техника броска рывком за пятку в 

атлетических единоборствах 
 1      



62 
Техника задней подножки в атлетических 

единоборствах 
 1      

63 
Техника удержаний в атлетических 

единоборствах 
 1      

64 
Учебные схватки с использованием 

бросков и удержанием 
 1      

65 
Имитационные упражнения в защитных 

действиях от удара кулаком в голову 
 1      

66 
Развитие силовых способностей 

средствами атлетических единоборств 
 1      

67 
Развитие скоростных способностей 

средствами атлетических единоборств 
 1      

68 
Развитие координационных способностей 

средствами атлетических единоборств 
 1      

69 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

70 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

71 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

72 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

73 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

74 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

75 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

76 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

77 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      



78 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1      

79 Участие в соревнованиях  1      

80 Участие в соревнованиях  1      

81 Участие в соревнованиях  1      

82 Участие в соревнованиях  1      

83 Судейство соревнований  1      

84 Судейство соревнований  1      

85 
Правила техники безопасности в ГТО. 

Первая помощь 
 1      

86 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Бег на 60 м или 100 м 
 1      

87 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Бег на 60 м или 100 м 
 1      

88 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Бег на 2000 м или 3000 м 
 1      

89 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Бег на 2000 м или 3000 м 
 1      

90 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Кросс на 3 км или 5 км 
 1      

91 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Бег на лыжах 3 км или 5 

км 

 1      

92 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Подтягивание из виса на 

высокой перекладине. Рывок гири 16 кг. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

 1      

93 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Подтягивание из виса на 

высокой перекладине. Рывок гири 16 кг. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

 1      



полу 

94 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 см 

 1      

95 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье 

 1      

96 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

 1      

97 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

 1      

98 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Метание мяча весом 500 

г(д), 700 г(ю) 

 1      

99 

Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Стрельба (пневматика или 

электронное оружие) 

 1      

100 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Челночный бег 3*10 м 
 1      

101 
Правила и техника выполнения норматива 

комплекса ГТО: Плавание 50 м 
 1      

102 

Фестиваль «Мы готовы к ГТО!». (сдача 

норм ГТО с соблюдением правил и техники 

выполнения испытаний (тестов) 6-7 

ступени 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 



       Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3181956) 

 

учебного предмета «Химия. Базовый уровень» 

для обучающихся 10 – 11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требований к результатам освоения федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 10–11 

классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной организации, 

является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации 

на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе 

химического образования. Эти ценности касаются познания законов природы, формирования 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся на 

уровне среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и 

построение которого определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её 

значения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и 

принципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в 

Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной 

цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в 

формирование рационального научного мышления, в создание целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на основе 

понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением 

веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частью 

мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена общества. 

Современная химия как наука созидательная, как наука высоких технологий направлена на 

решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание 

предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на 

общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных 

областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» и 

«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основы 

базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) 

и органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении предмета 

обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий, 

законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» 

сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебного 

материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённых 

теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне 



классической теории строения органических соединений, а также на уровне стереохимических и 

электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах 

даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе 

органической химии получают развитие сформированные на уровне основного общего 

образования первоначальные представления о химической связи, классификационных признаках 

веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный 

на уровне основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения о 

веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» 

обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодического закона с 

общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое изменение 

функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания 

дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический и 

прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими 

науками, раскрывают её роль в познавательной и практической деятельности человека, 

способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических 

приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и личностно значимых 

проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять её для 

пополнения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В 

целом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на 

формирование у обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, 

таких как: материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность 

свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента 

и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осознание 

роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических 

ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 

программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета 

предусматривают формирование универсальных учебных действий, имеющих базовое значение 

для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской деятельности, 

занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так и на 

уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целей 

изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся 

формирование основ химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С методической точки 

зрения такой подход к определению целей изучения предмета является вполне оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на базовом 

уровне (10 –11 кл.) 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. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в 

программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в 

системе среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени 

отдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 

подготовку выпускника общеобразовательной организации, владеющего не набором знаний, а 

функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний и 

применения их в реальной жизни для решения практических задач. 

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такие 

цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 

с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 

важное место в познании химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности 

характера влияния веществ и химических процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с 

жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска 

и анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при 

планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся 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 учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня входит в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне среднего общего 

образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС  

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

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.  

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.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: строение, 

физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации), 



получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших 

карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры. 

Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. 

Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение и 

описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных 

спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина 

с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и 

гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы: 

свойства раствора уксусной кислоты. 

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. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические 

свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная 

структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 

белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описание 

демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, 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.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

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 

(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». 

Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 



Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, 

цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с 

растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

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. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, 

обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-

методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего 

общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 

составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей 

и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-

смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми в 

обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, 

саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе 

ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и 

правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, 

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда 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: 

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 освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая 

формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и практических 

задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования 

гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности 

результатов исследования, составлять обоснованный 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) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать 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: 

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: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

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; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и 

уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ 

по их составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, кислород и 

азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия по 

систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, 

формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, 

стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях 

(одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А. 

М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон 

сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен, 

пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, 

аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, 

количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные 

реакции органических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 



сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

11 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, 

молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических 

реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); 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; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, 

гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

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); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 



сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам 

(числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней 

окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции 

идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений 

об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля 

вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или 

объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в 

реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, 

превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с 

помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической 

реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, 

на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А. М. 

Бутлерова 

 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 Предельные углеводороды — алканы  2     

2.2 
Непредельные углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины 
 6    1   

2.3 Ароматические углеводороды  2     

2.4 
Природные источники углеводородов и 

их переработка 
 3   1    

Итого по разделу  13   

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 Спирты. Фенол  3     

3.2 
Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры 
 7    1   

3.3 Углеводы  3   1    

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 Амины. Аминокислоты. Белки  3     

Итого по разделу  3   

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 Пластмассы. Каучуки. Волокна  2     



Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   2   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 

Строение атомов. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

 3     

1.2 
Строение вещества. Многообразие 

веществ 
 4     

1.3 Химические реакции  6   1   1   

Итого по разделу  13     

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Металлы  6    1   

2.2 Неметаллы  9   1   1   

2.3 
Связь неорганических и органических 

веществ 
 2     

Итого по разделу  17     

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 Химия и жизнь  4     

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   3   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Предмет органической химии, её 

возникновение, развитие и значение 
 1      

2 

Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, её основные 

положения 

 1      

3 

Представление о классификации 

органических веществ. Номенклатура 

(систематическая) и тривиальные названия 

органических веществ 

 1      

4 
Алканы: состав и строение, 

гомологический ряд 
 1      

5 
Метан и этан — простейшие 

представители алканов 
 1      

6 Алкены: состав и строение, свойства  1      

7 
Этилен и пропилен — простейшие 

представители алкенов 
 1      

8 
Практическая работа № 1. «Получение 

этилена и изучение его свойств» 
 1    1    

9 

Алкадиены. Бутадиен-1,3 и 

метилбутадиен-1,3. Получение 

синтетического каучука и резины 

 1      

10 

Алкины: состав и особенности строения, 

гомологический ряд. Ацетилен — 

простейший представитель алкинов 

 1      

11 Вычисления по уравнению химической  1      



реакции 

12 
Арены: бензол и толуол. Токсичность 

аренов 
 1      

13 
Генетическая связь углеводородов, 

принадлежащих к различным классам 
 1      

14 

Природные источники углеводородов: 

природный газ и попутные нефтяные газы, 

нефть и продукты её переработки 

 1      

15 

Природные источники углеводородов: 

природный газ и попутные нефтяные газы, 

нефть и продукты её переработки 

 1      

16 
Контрольная работа по разделу 

«Углеводороды» 
 1   1     

17 
Предельные одноатомные спирты: 

метанол и этанол. Водородная связь 
 1      

18 
Многоатомные спирты: этиленгликоль и 

глицерин 
 1      

19 
Фенол: строение молекулы, физические и 

химические свойства, применение 
 1      

20 
Альдегиды: формальдегид и ацетальдегид. 

Ацетон 
 1      

21 
Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты: муравьиная и уксусная 
 1      

22 
Практическая работа № 2. «Свойства 

раствора уксусной кислоты» 
 1    1    

23 
Стеариновая и олеиновая кислоты, как 

представители высших карбоновых кислот 
 1      

24 
Мыла как соли высших карбоновых 

кислот, их моющее действие 
 1      

25 

Сложные эфиры как производные 

карбоновых кислот. Гидролиз сложных 

эфиров 

 1      



26 
Жиры: гидролиз, применение, 

биологическая роль жиров 
 1      

27 

Углеводы: состав, классификация. 

Важнейшие представители: глюкоза, 

фруктоза, сахароза 

 1      

28 
Крахмал и целлюлоза как природные 

полимеры 
 1      

29 

Контрольная работа по разделу 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

 1   1     

30 Амины: метиламин и анилин  1      

31 

Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения, их 

биологическое значение. Пептиды 

 1      

32 
Белки как природные 

высокомолекулярные соединения 
 1      

33 
Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений 
 1      

34 

Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений. 

Пластмассы, каучуки, волокна 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   2   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Химический элемент. Атом. Электронная 

конфигурация атомов 
 1      

2 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева, их связь с современной теорией 

строения атомов 

 1      

3 

Закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по 

группам и периодам. Значение 

периодического закона и системы 

химических элементов Д.И. Менделеева в 

развитии науки 

 1      

4 

Строение вещества. Химическая связь, её 

виды; механизмы образования ковалентной 

связи. Водородная связь 

 1      

5 

Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения 

 1      

6 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и 

коллоидные растворы. Массовая доля 

вещества в растворе 

 1      

7 

Классификация и номенклатура 

неорганических соединений. Генетическая 

связь неорганических веществ, различных 

классов 

 1      

8 
Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. Закон 
 1      



сохранения массы веществ; закон сохранения 

и превращения энергии при химических 

реакциях 

9 
Скорость реакции. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие 
 1      

10 

Практическая работа № 1. «Влияние 

различных факторов на скорость химической 

реакции» 

 1    1    

11 

Электролитическая диссоциация. Понятие о 

водородном показателе (pH) раствора. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз 

органических и неорганических веществ 

 1      

12 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Понятие об электролизе расплавов и 

растворов солей 

 1      

13 
Контрольная работа по разделу 

«Теоретические основы химии» 
 1   1     

14 

Металлы, их положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и особенности строения атомов. 

Общие физические свойства металлов 

 1      

15 
Сплавы металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов 
 1      

16 

Химические свойства важнейших металлов 

(натрий, калий, кальций, магний, алюминий) 

и их соединений 

 1      

17 
Химические свойства хрома, меди и их 

соединений 
 1      

18 
Химические свойства цинка, железа и их 

соединений 
 1      

19 
Практическая работа № 2. "Решение 

экспериментальных задач по теме 
 1    1    



«Металлы»" 

20 

Неметаллы, их положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и особенности строения атомов 

 1      

21 

Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода) 

 1      

22 
Химические свойства галогенов, серы и их 

соединений 
 1      

23 
Химические свойства азота, фософра и их 

соединений 
 1      

24 
Химические свойства углерода, кремния и их 

соединений 
 1      

25 
Применение важнейших неметаллов и их 

соединений 
 1      

26 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Неметаллы». Вычисления по уравнениям 

химических реакций и термохимические 

расчёты 

 1      

27 

Практическая работа № 3. «Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Неметаллы"» 

 1    1    

28 
Контрольная работа по темам «Металлы» и 

«Неметаллы» 
 1   1     

29 
Неорганические и органические кислоты. 

Неорганические и органические основания 
 1      

30 

Амфотерные неорганические и органические 

соединения. Генетическая связь 

неорганических и органических веществ 

 1      

31 

Роль химии в обеспечении экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины 

 1      



32 

Представления об общих научных принципах 

промышленного получения важнейших 

веществ 

 1      

33 Человек в мире веществ и материалов  1      

34 Химия и здоровье человека  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   3   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 



 
 

Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3181956) 

 

учебного предмета «Родная литература (чеченская)» 

для обучающихся 10 – 11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Нохчийн литературин 10– 11-чуй классашна лерина программа 

 

ДОВЗИЙТАРАН КЕХАТ 

Нохчийн мотт – нохчийн къоман мотт а, Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт а бу, 

цу бахьано хьелаш кхуллу цуьнан Ӏалашбаран а, кхиоран эшар. 5-9 классашкахь «Ненан мотт 

а, ненан меттан литература а» предметан декъахь хьоьхуш йу ненан (нохчийн) меттан 

литература санна, иза хьажийна йу дешархойн интеллектуале-довзаран, коммуникативе, 

исбаьхьаллин-эстетикин похӀмаш кхио а, коьрта гӀиллакхе-этикин кхетам кхолла а, 

личностана нохчийн къоман культура марзйан а. 

«Ненан (нохчийн) меттан литература» предмет – иза беран интеллектуале а, гӀиллакхе-

этикин а кхиаран тӀегӀа къастаден гуманитарни дешарх коьрта предмет йу. Литературин 

дешаро аьтто бо йешаран маьӀна а девзаш, литература Ӏаморо шегахь къонахчун амал кхиайой 

а хууш, шен дуьненхьежамна дашца а, йозанца а бух бало а хууш, адамца а, йукъараллица а 

йаза  хууш йолу  кхетаме личность кхио.  

Программо чулоцу кхеторан кехат а, предмет карайерзоран кхочушдан лору жамӀаш а, 

предметан чулацам а,  программин хӀора дакъа  карадерзо билгалдаьхначу сахьташца йолу 

тематикин планировани а, урокал арахьарчу гӀуллакхдаран план а. 

 

«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЙУКЪАРА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Литература уггар эвсаре гӀирс бу шен кхачаме стаг хила (ша шен кхето, ша шен кхио), 

гонахьарчу хиламийн хьелашца тарвала, иштта кхоллараллин жигараллин стимулятор а йу. 

Ненан меттан литература Ӏаморо дӀалоцу личность кхиоран процессехь коьрта меттиг, 

иштта Ӏаморо аьтто бо цуьнгахь къонахалла, гӀиллакхе амал, кхоллараллин похӀма кхиорехь, 

нохчийн халкъан дахаран философи йовзарехь а, карайерзорехь а, иштта доккха гӀо до 

къоначу тӀаьхьене къоман исторически зераш дӀакховдорехь а. Билггал йолу Ӏалашонаш 

кхочушйаран дешаран материал вовшахтоьхна гуманизман критерешца, исбаьхьаллин а, 

довзаран а мехаллашца, пайдаэцархьама тӀекхача йиш хиларца, актуале хиларца, 

поликультурица, ламасталлин классика а, вайзаманан литература а цхьаьнайарца, тематикин а, 

жанрийн тайпа башх-башха хиларца догӀуш ма-хиллара.  

«Ненан (нохчийн) меттан литература» предмет Ӏаморо таронаш кхуллу дешархочун 

дешнийн база шорйан, церан къамелан культура, коммуникативни а, тайп-тайпана культурийн 

компетенцеш а кхио.  

«Ненан (нохчийн) меттан литература» курсан чулацам хьажийна бу дешархойн нохчийн 

литературин хьашташ кхочушдан, уьш нохчийн къоман культурина тӀекхиарехь а, шеца иза 

Ӏалашйарехь а шатайпана эстетикин гӀирсаш хиларе терра.  

Дешархошна дешар Ӏамор коьрта долчу декъана оьрсийн маттахь дӀахьучу 

йукъардешаран учрежденешкахь ненан мотт санна нохчийн мотт Ӏаморехь, нохчийн 

литература – иза дешаран предмет йу, нохчийн къоман исторех а, культурех а, ламастех а 

хаарш схьаэца а, довза а таро луш, иштта иза культурин шатайпана йаздархочун кхолларалла 

толлуш долу дакъа ду, кхечу кепара аьлча, шеца цхьаьна эстетикин гӀуллакхдар а долу,  

йозанан  къамелан гӀуллакхдар ду; нохчийн литература тӀехьажийна йу Ӏилманан агӀонхьара 

дуьне довзарна а, иштта дешнийн кхоллараллин говзарийн мотт бовзарна а, йешаран 

культурин йукъара башхаллаш карайерзорна а, литературин говзарех кхетарна а, дашца шен 

амал билгалйаккхарна а, иза, исбаьхьаллин литературас   ша-тайпанчу маттахь дуьйций 

хаийтарх кхетам кхолла а, ткъа литературин мотт йукъарчу меттан шолгӀа система санна бу, 

цо кхуллу личностан синхаамийн дакъа, цуьнгахь ойланца хӀуманан кеп хӀотто а, ассоциаци 

йало а, логически ойла йан а, дешаран предмет хьажийна йу оцу дешаран предметехула 



 
 

кхочушхуьлу тӀаьхьенера тӀаьхьене нохчийн, оьрсийн, дуьненан культурийн оьздангаллин а, 

эстетикин а ламасташ дӀакховдор. 

 

«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ ӀАМОРАН ӀАЛАШОНАШ 

«Ненан (нохчийн) меттан литература»  предмет Ӏаморо кхочушйан йеза рогӀера 

Ӏалашонаш: 

• нохчийн литературехь эстетикин агӀонхьара кхеташ болу гуманистически 

дуьненхьежам, Россин йукъара гражданинан кхетам а, къоман синкхетам а, патриотан дог-

ойла а йолуш, дукха къаьмнаш долчу Россин халкъех шен халкъ хиларх дозалла а хеташ йолу 

амал личностехь кхиор. 

• нохчийн литература йовза лааран дог дар кхоллар, нохчийн къоман ширачу заманера 

схьайогӀу культура мехалла хетар кхиор, дешархо шен къоман мотт а, культура а Ӏаморан кха 

тӀе ваккхар, къоман культурин тӀаьхьалонна йукъавалор. 

• къоначу тӀаьхьенехь дӀайахначуй, карарчуй, йогӀур йолчуй заманийн уьйр ларйан 

йезаш хиларан кхетам кхиор а, нохчийн къоман культура ларйарехь жоьпалле хилар кхоллар; 

• дукха къаьмнаш долчу Россин пачхьалкхехь личностана кхиаме социализаци а, ша 

шегахь стогалла кхиорна оьшу интеллектуале а, кхоллараллин а таронаш кхиайар. 

 

«Ненан (нохчийн) меттан литература» дешаран предмет тӀехьажийна рогӀера хьесапаш 

кхочушдан: 

• тӀаьхьенера тӀаьхьене историко-культурни, оьздангаллин, гӀиллакхийн мехаллаш 

дӀакховдоран хьокъехь ненан меттан нохчийн литературин маьӀнех кхетар; 

• ненан меттан нохчийн литературин историца йолу уьйр къастор, нохчийн литературехь 

йолу къоман ша-тайпана синъоьздангаллин а, материальни а нохчийн къоман культурин 

исбаьхьаллин шорталлех кхетам кхоллар; 

• Россин Федерацин кхидолчу къаьмнийн литературин контекстехь нохчийн литература 

а кхуьу хилам санна цунах хаарш эцар; уьш вовшийн эр; 

• нохчийн литературина бухе диллина культурин а, оьздангаллин а маьӀна 

билгалдаккхар; йешначун хьокъехь мах хадош а, шена хетарг олуш а барта а, йозанца а къамел 

дан хаар;  

• Ӏер-дахарехь а, дешаран процессехь а нохчийн литературех пайдаэца хаар кхоллар; 

• шен мукъачу хенахь йешарна ханна план хӀоттор, нохчийн маттахь шена хазахета 

йешаран говзарш мехала хетар къастор а, бух балор а; 

• нохчийн литературин говзарш системехь йешарца дуьне довза а, дуьненахь ша дӀалоцу 

меттиг къасто а, адаман а, йукъараллин а йукъаметтигаллин гармонизаци латторан а хьашташ 

кхоллар; 

• хаамийн хьостанашца болх бан хаар кхиор, Интернетера а, иштта кхийолчу 

хьостанашкара хаамашна презентаци йар а, кечйар а. 

 

 

ДЕШАРАН ПЛАНЕХЬ «НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН  

ПРЕДМЕТАН МЕТТИГ 

«Ненан (нохчийн) меттан литература» предметан программа хӀоттийна Федеральни 

пачхьалкхан дешаран стандартан коьртачу йукъарчу дешаран программи буха тӀехь, иза лерина 

йу дешаран 134 сахьтана (10 кл. – 68 с., 11 кл. – 66 с.).  

 

«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЧУЛАЦАМ  

Дешаран предметан чулацамо шена йукъалоцу литературин говзарийн а, церан авторийн а 

гайтар, иштта тематикин блокаш а: «ХХ-чу бӀешеран хьалхарчу эхан нохчийн литература», 



 
 

«ХХ-чу бӀешеран шолгӀачу эхан нохчийн литература», «ХХӀ-ра бӀешо долалучу муьран 

нохчийн литература»,  «Кхечу къаьмнийн литература». 

ТЕМАТИКИН БЛОКАШ 

10 КЛАСС 

 

ХХ-чу бӀешеран хьалхарчу эхан нохчийн литература 

Арсанов С-Б.А. «Маца девза доттагӀалла» роман. 

Мамакаев М.А. Стихотворенеш «ТIулгаша а дуьйцу», «Даймахке», «Зама», роман «Зеламха» 

(романан дакъош). 

Гадаев М-С.Г. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Дай баьхна латта», «Генара кехат», «ЦIен-

Берд». 

Гайсултанов I.Э. Исторически повесть «Александр Чеченский». 

Эдилов Х-М.Э. Поэма «Сийлаха».   

 

ХХ-чу бӀешеран шолгӀачу эхан нохчийн литература 

Абдулаев Л.Ш. Стихотворенеш «Весет», «Диканиг хьахадан кхоьру со …».  

Яралиев Ю.С-I. Стихотворенеш «ГӀиллакх», «Лулахо, ладогIал цкъа…». 

Бексултанов М.Э. Повесть «Дахаран хин генара бердаш». 

Ахмадов М.М. Пьеса «Лаьмнел а лекха». 

Эльсанов И.И. Повесть «ЦIегIачу декхнийн боьлак».      

Бисултанов А.Д. Стихотворенеш «Нохчийчоь», «Нана». 

 

ХХӀ-ра бӀешо долалучу муьран нохчийн литература 

Яшуркаев С.С-I. Стихотворенеш «Самах ду, гӀенах ду», «Дагахьбалламаш, дагалецамаш». 

Исмаилов А.Т. Стихотворенеш «ВогIура воккха стаг», «Кхийра кхаба». 

Цуруев Шарипан дахар, кхолларалла. Стихотворенеш «Нохчийчоьне», «Йисалахь, Нохчийчоь». 

 

 

11 КЛАСС 

 

Довзийтар 

XX -чу бӀешеран хьалхарчу эхехь нохчийн литература кхиаран башхаллаш. 

XX -чу бӀешеран шолг1ачу эхехь нохчийн литература кхиаран башхаллаш. 

XXI -чу бӀешеран йуьххьехь нохчийн литература кхиар. 

Литературин родаш. Исбаьхьаллин васт (художественный образ). 

Сюжетах а, композицих а кхетамбалар. Драматурги. 

 

    XX-чу бӀешеран хьалхарчу эхехь нохчийн литература 

Исаева Мареман дахар а, кхолларалла а. «Ирсан орам» романан дакъош. 

Айдамиров Абузаран дахар а, кхолларалла а. «Йеха буьйсанаш» роман.    

Ахматова  Раисин «Хуур дац, кхолламо хӀун кечдо вайна…», «Даймахке», «Нене», «Сан йурт» 

стихотворенеш. «Дагалецамийн новкъа» – автобиографически  поэма.   

Сулейманов Ахьмадан «Берд», «Дог дохден цӀе» стихотворени. «Ламанан хьостанаш», «Батто 

сагатдо» стихотворенеш. 

 

XX-чу бӀешеран шолгӀачу эхехь нохчийн литература 

 

Арсанукаев  Шайхин  «Весет», «Нагахь хьан гӀо оьшуш» стихотворенеш. «Гиний шуна?» 

стихотворени. «Дицдина илли», «Ненан мотт» стихотворенеш. «Кхолламан сизаш»  

стихашкахь роман.   «Нийсонна гимн»  стихотворени. 



 
 

Рашидов  Шаидан «Баланах дуьзна  дог» стихотворени. «Пондар боьлху»  

стихотворен. «Аружа» – исторически хиллачийн буха тӀехь йазйина поэма.   

Гацаев СаьӀидан «Йише Маржане», «Хаьий хьуна, Фирдоуси стихотворенеш. 

«Хатта хьайна Саадига», «Цкъа а дац ойла къуьйлуш» стихотворенеш. «Хийла 

нохчийн кӀант», «БӀаьсте хир йу- бӀаьсте, бӀаьсте!..» стихотворенеш. 

Ахмадов Мусан «Нохчийн махкахь, нохчийн маттахь» стихотворени. 

«Зингатийн барз ма бохабелахь»  повесть. 

Дикаев Мохьмадан «Нохчийн хӀусам», «Стегаг цӀе», «Суна лаьа»  

стихотворенеш 

Бексултанов Мусан «Ӏаьржа бӀаьрг»,  «Хьалхара парта», «Корталин Хантоти» 

дийцарш. 

Шайхиев Ӏалвадин «Стаг велча, йуьртахь зударий боьлху», «Аса а ма лайна» 

стихотворенеш. «Дерачу кхолламан кхиэл» – стихашца йазйина повесть. 

Алиев ГӀапуран «Къонахийн зама», «ХӀун лозу хьан, Нохчийчоь?» 

стихотворенеш. «Къонахе», «ДоӀа» стихотворенеш. 

 

XXI-чу бӀешеран хьалхарчу шерийн нохчийн литература 

Ибрагимов Канта. Роман «Берийн дуьне».  

 

Кхечу къаьмнийн литература               

Александр Казбегин «Элиса» повесть 

Кулиев Кайсын «Хиндолчунна аьлла байташ», «ТӀуьначу лаьттан цинц 

къуьйлу» стихотворенеш. 

                                                                           

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МЕТТАН ЛИТЕРАТУРА» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ 

КАРАЙЕРЗОРАН КХОЧУШДАН ЛОРУ ЖАМӀАШ 

Коьртачу школехь «Ненан (нохчийн) меттан литература» дешаран предмет Ӏамор 

хьажийна ду дешархой рогӀера личностни а, метапредметни а, предметни жамӀашка кхачарна. 

ЛИЧНОСТНИ ЖАМӀАШ 

 «Ненан (нохчийн) меттан литература» предметан белхан программин личностни 

жамӀаш коьртачу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь кхочушхуьлу дешаран а, кхетош-кхиоран а 

болх дешаран организацехь цхьаьна дӀабахьарца. Болх дӀабахьар кхочушдо Россин 

социокультурни а, синъоьздангаллин а ламасталлин мехаллашца догӀуш ма-хиллара. И 

мехаллаш йукъараллин бакъонаша къобалйина тӀе а эцна, цара аьтто бо шен дуьне довзар а, 

ша шен кхетош-кхиор а лакхадаккхарехь.  

 «Ненан (нохчийн) меттан литература» предметан белхан программа карайерзоран 

личностни жамӀаш коьртачу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь декхарийлахь ду дешархошна, 

дикачу мехаллех пайда а оьцуш, куьйгалла а хилла дӀахӀитта, шайн гӀуллакхдарехь гулдина 

зераш шордан а, церан буха тӀехь кхетош-кхиоран гӀуллакхдаран хьежамаш кхолла а, цу 

йукъахь кху декъахь а: 

• гражданалла кхетош-кхиоран: 

гражданинан декхарш а, цуьнан бакъонаш а кхочушйан кийча хилар, бакъонаш а, машар 

а, кхечу адаман законан бакъонаш ларар; доьзалан, йукъарчу коьртачу дешаран программаш 

кхочушйечу дешаран организацин,  меттигерчу йукъараллин, хьомсарчу мехкан, пачхьалкхан 

дахарехь жигара дакъалацар; цхьана а кепара эсктремизм, дискриминаци тӀецалацар; адаман 

дахарехь тайп-тайпана социале институташа дӀалоцучу меттигах кхеташ хилар; гражданинан 



 
 

коьртачу бакъонех, машарх, декхарх лаьцна хьежам хилар, социале норманаш а, личностни 

йукъаметтигаллин бакъонаш а йовзар; коррупцина дуьхьало йан кийча хилар; тайп-тайпана 

гӀуллакхдар нахаца цхьаьна дан хууш хилар, дешархой шаьш дечу урхаллехь дакъалаца кийча 

хилар, гуманитарни гӀуллакхаллехь (волонтералла, нахана гӀо дар,) дакъа лоцуш хилар а. 

• патриотийн кхетош-кхиоран: 

дуккха а къаьмнаш долчу йукъараллехь Россин гражданин хилар дозалла хетар, ненан 

мотт Ӏамор, Россин Федерацин а, шен къоман а, Россин къаьмнийн а истори, культура йовза 

лууш хилар, шен Даймехкан мехаллаш доккха хӀума хеташ хилар: Ӏилманан, искусствон, 

спортан, технологин, тӀеман а, белхан а хьуьнарш мехала хетар; Россин символаш, 

пачхьалкхан деза денош, исторически а, Ӏаламан тӀаьхьалонаш, памятникаш, хьомечу 

пачхьалкхехь дехачу къаьмнийн ламасташ ларар, синъоьздангаллин кхетош-кхиор: 

синмехаллаш харжа оьшучохь а, оьздангалла харжа эшар нисделлачу хьолехь а нийса харжам 

бар, шен леларан нийса мах хадо хаар а, нехан леларан мах хадо хаар а, харц леларшна 

резацахилар; личность индивидаца а, йукъараллица а маьрша, жоьпалле хилар.  

• синъоьздангаллин кхетош-кхиоран:  

искусствон башх-башха тайпанаш а, шен къоман а, кхечу къаьмнийн а ламасташна, 

кхоллараллина а битаме хилар, искусствон синхааме тӀеӀаткъамах кхеташ хилар, исбаьхьа 

культура ладаме хетар, Даймехкан а, дуьненан искусствон мехаллех кхеташ хилар, этносийн 

культурин ламасташ а, халкъан кхолларалла а маьӀне хетар, тайп-тайпанчу искусствошкахь 

шен меттиг каро хьажар а. 

• физически кхетош-кхиоран, могашаллин культура а, 

синхаамийн хьал а кхиоран: 

 дахаран мехаллех кхетар, шен могашалла ларйар, могашалла ларйеш дахар нисдар 

(пайде хӀума йаар, гигиена ларйар, садаӀаран а, белхан а хенан раж ларйар, спорте лелаш йа 

физкультура йеш хилар); вуон хӀуманаш лелор дитар (къаьркъа малар, наркотикаш лелор, 

тонка озар), иштта кхийолу дегӀан а, синан а могашалла талхош йолу хӀуманаш цалелор; 

кхерамазаллин бакъонаш ларйар, иштта интернет-машанашкахь а кхерамазаллин бакъонаш 

ларйар, стресс хила тарлун хьелашна марзвалар, хийцалучу социале а, хаамийн а, Ӏаламан а 

хьелашна а кийча хилар, иштта цу хьокъехь шен дахаран зерех пайда а оьцуш, кхин дӀа а 

шен Ӏалашонашка дӀаэхар; 

шена а, кхечарна а бехк билла сиха цавалар; 

шен синхаамаш шегахь сацо хаар, кхечеран синхаамийн хьолах кхетар; 

стаг гӀалат волуш хуьлуш хилар хаар а, шен гӀалаташ тӀелаца хаар, уьш нисдан хьажар. 

• къинхьегаме кхетош-кхиоран: 

хьалхахӀиттийна декъарш кхочушдан Ӏалашонца жигара дакъалацар (доьзалехь, гӀалин, 

кӀоштан йукъардешаран дешаран организацехь), йукъараллин а, технологически а гӀуллакх а, 

болх а дӀаболо, дӀахӀотто хаар, тайп-тайпана гӀуллакхаллин план хӀотто а, иза кхочушйан а 

Ӏамар, тайп-тайпана къинхьегаман корматаллаш Ӏамор, корматаллин йукъараллехь 

дӀатарвала, ваза.  

 

• экологин кхетош-кхиоран: 

йукъараллин а, Ӏаламан а, Ӏилманийн а хааршна тӀе а тевжаш, гонахьарчу Ӏаламан 

хьокъехь хьалхахӀуьтту хьесапаш кхочушдан, гонахьарчу Ӏаламан пайдехь хин долу 

гӀуллакхаш дӀадахьа план хӀоттор, экологин культурин тӀегӀа лакхадаккхар, экологин 



 
 

кӀорггера проблемаш йовзар, уьш кхочушйан некъаш лахар, гонахьара Ӏалам бехдийр долу 

белхашна дуьхьал жигара дакъалацар, Ӏаламан, технологин, йукъараллин йукъарлехь зӀе 

латтош волу гражданинан маьӀна довзар, экологин хьежамашна лерина гӀуллакхаллехь 

жигара дакъалацар.  

• Ӏилманан мехаллех кхетам: 

вайзаманан Ӏилманан системехь адам а, Ӏалам а, йукъаралла а кхиар толлучу 

хьежамашна тӀе а тевжаш, адаман Ӏаламца а, йукъараллица а йолу зӀенаш а, дуьне довзаран 

гӀирс санна меттан а, йешаран а культура карайерзор, талламаш бар Ӏамар, талламийн зерийн 

ойлайар, талламаш ша а, коллективана а йукъахь дӀабахьар. 

Йукъараллин а, Ӏаламан а хийцалучу хьелашна дешархо марзварехь  кхачойеш йолу 

личностни жамӀаш: 

доьшучара йукъараллин зераш карадерзор, шен хене хьаьжжана, йукъараллехь леларан 

бакъонаш, норманаш, йукъараллин дахаран кепаш, тобанашкахь, йукъараллашкахь а, цу 

хьокъехь доьзалехь нийса леларан коьрта йукъараллин меттиг къасто хаар; 

билгалдоцчу хьелашкахь, кхечеран зерашна, хааршна виллина хиларца доьшучаьргахь 

зӀе латторан хьуьнар хилар; 

билгалдоцчу хьелашкахь, шен компетенцин тӀегӀа лакхадаккхаран хьуьнар кхиор, ткъа 

иза кхочушдархьама практически гӀуллакхехула а, цуьнца цхьаьна кхечу адамашка а 

хьоьжуш Ӏамар, церан керлачу хааршна тӀекхиар; 

васташ билгалдахар а, уьш вовшахъэр, керла хаарш карадерзор, цуьнца цхьаьна идейн, 

кхетамийн формулировка йан хаар, объектех, хиламех гипотезаш кхолла хууш хилар, шен 

хаарийн дефицитех кхетар, шен компетенцин тӀегӀа довзар, шен кхиаран план хӀотто хаар; 

коьртачу кхетамех, терминех, чӀагӀделлачу кхиаран концепцин декъехь болчу кхетамех 

оьшург къасто хаар; 

Ӏаламца, йукъараллин, экономикин йукъаметтиган анализ йар, и йукъаметтигаш 

къастор; 

гонахьарчу Ӏаламан бечу тӀеӀаткъамна чот а йеш, Ӏалашонашна тӀекхочуш а, декхарш 

кхочушдеш а, шен гӀуллакхийн, белхийн мах хадо хаар;  

дешархошкахь стрессийн ситуацешкахь боха ца боха Ӏамор, хуьлучу хийцамийн а, 

церан тӀаьхьенех нийса мах хадо Ӏамор, стрессийн ситуацешна дуьхьало йан йезаш хилар, 

стрессийн ситуацин мах хадо хаар, йуьхьарлаьцна гӀуллакхашна, хьелашка хьаьжжина, 

корректировка йан хаар, йуьхьарлаьцначу гӀуллакхехь кхиамаш ца хилахь а, воха а ца вухуш, 

кийча хилар. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНИ ЖАМӀАШ 

Дешаран универсальни довзаран дараш карадерзор: 

Коьрта маьӀнийн дараш: 

объектийн (хиламийн) билгалйолу билгалонаш Ӏорайахар а, къастор а; 

классификацин ладам боллу билгалонаш а билгалйаха, йечу анализан жамӀ даран а, 

дустаран а. критерешна а бух бало; 

хьалха хӀиттийнчу декхаршка хьаьжжана, къастайечу факташкахь хила догӀурш а, 

бӀостанехь дерг а билгалдаккха, тергоне эцнарш гайтийта а, хила догӀурш а, бӀостанехь дерг а 

Ӏорадаккхаран критереш йало; 

хьалхахӀоттийнчу декхарна оьшучу хаамийн дефециташ къастор; 

хиламаш а, процессаш а Ӏаморехь бахьанин-талламан уьйраш къастор, дедуктивни а, 



 
 

индуктивни а ойланехь сецначарах пайда а оьцуш жамӀ дар, аналогица догӀуш ойланехь 

сецначун жамӀ дар, вовшашца уьйр йолчарах гипотезийн формулировка йар; 

дешаран шардаран кхочушдан шен лаамехь некъ лахар (масех вариант вовшах йустар, 

уггаре гӀолехь йерг харжархьама). 

Бухера талламан дараш: 

довзаран талламан гӀирс санна хаттарех пайдаэцар; 

догӀуш доллу хаттарш хӀиттор, шен лаамехь лоьхучу хаамашна жоп лахар; 

шена хетачух лаьцна гипотезин формулировка йар, шен хетачун аргументаци йалор; 

ша хӀоттийнчу планаца талламаш бар, чолхе йоцу эксперимент дӀайахьар, талламан 

объектан башхаллаш билгалйахар, объектийн йукъара бахьанин-талламан уьйраш къастор 

Таллам барехь (экспериментехь) схьахиллачу хаамийн бакъхиларх пайдэцаран мах 

хадор; 

дӀабаьхьначу талламийн хиллачу зерийн жамӀийн ша формулировка йар, хиллачу 

жамӀийн бакъхиларан мах хадоран гӀирс бевзаш хилар;  

процессаш, хиламаш, церан тӀаьхьалонна хила тарлучу кхиаран прогноз йар, ишттачу а, 

царах терачу ситуацешкахь шен хетарг къасто, керлачу хьелашкахь а, контекстехь а церан 

кхиаран хетарг хьалха таттар; 

Информацица болх бар: 

хьалха хӀиттийна дешаран декхарш а, т1ейихкина критереш а кхочушйан 

хьостанашкара информаци, хаам лохуш тайп-тайпана некъех, гӀирсех пайдаэца, харжа, 

анализ йан, системизаци йан, башх-башха информацин тайпанийн, гайтаран кепийн 

интерпретаци йан, 

 цхьаьна йогӀу аргументаш лаха (цхьа верси, идей бакъйеш йа харцйеш), шен лаамехь 

информаци дӀагайта йогӀуш йоллу кеп харжа, чолхе йоцучу схемашца, диаграммашца, йа 

кхечу кепара графикица кхочушдечу шардаран иллюстраци йан; 

хьехархоша къастийнчу критерешца, йа шен лаамца формулировка йина информаци 

тешаме хилар къасто;  

информаци эвсаре дагахь латто а, системизаци йан а. 

Дешаран универсале, коммуникативе дараш карадерзор: 

Къамел дар: хетачух кхета а, хетачун формулировка йан, Ӏалашоне а, къамел даран 

хьелашка хьаьжжана, эмоцеш гайтар, шена хетарг барта аларца а, йозанан текташкахь а 

дӀагайта, къамел даран невербале гӀирсаш бовза, социале билгалонийн маьӀнех кхетар, 

Ӏотбаккхаме хьелаш кхуллу таронаш йовза, Ӏотбаккхамаш кӀадбан, бартбан, кхечеран 

Ӏалашонех кхеташ хила, шеца къамел дечуьнца ларам хила, оьздачу кепехь шена нийса 

цахетачун формулировка йар, къамел дечу йукъана догӀуш долу хаттарш хӀиттор, шен лаамехь 

къамел даран формат харжа, аудиторин башхалле хьаьжжана, къамелана презентаци йан, 

цуьнга хьаьжжана, барта а, йозанан а текстийн гайтаран материал хӀоттор. 

Шен лаамехь гӀуллакх дӀадахьар: билггал йолу проблема кхочушйеш болх ша беш а, 

йа тобанна йукъахь беш а, гӀолехь долчух кхета а, пайдаэца а, хьалха хӀоттийна Ӏалашо 

кхочушйарехь тобанца кхочушйан йезаш хиларан бух бало, цхьаьна дечу гӀуллакхан Ӏалашо 

тӀеэца, и кхочушйан дараш тобанца билгалдаха, шайна йукъахь болх дӀасабекъа, бартбан, 

процесс а, жамӀаш а дийцаре дан, масех адамна хетачун йукъара маьӀна даккха, куьйгалла дан 

кийча хила, тӀедахкарш кхочушдан, муьтӀахь хила, цхьаьна бечу белхан дӀахӀоттаран план 

хӀотто, цу балха йукъахь хӀораннан меттиг къасто, белхан Ӏалашонаш вовшашна йукъахь, 

хӀораннан тароне хьаьжжана, дӀасайекъа, тобанан декъашхошца белхан Ӏалашонаш йийцаре 



 
 

йан, шен белхан дакъа кхочушдан, ша биначу белхан мехалла къасто, белхан йуьхьца 

кхочушхилла долу жамӀ дуста, белхан жоьпалле дакъа схьаэца, тобанна хьалха жоп дала кийча 

хила.  

 

Дешаран универсале, регулятиве дараш карадерзор: 

Ша шен къепе хӀоттор: дахаран а, дешаран а хьелашкахь нислун проблемаш къасто, 

сацам тӀелоцуш тайп-тайпана некъаш билгалбаха, шардар кхочушдан шен лаамехь алгоритм 

харжа, дешаран шардар кхочушдан некъ харжа, ша кхийдайечу варианташна аргументацеш 

йало, Ӏамочу объектех хиъначу керлачу хаарийн хьесап а деш, кхийдайечу алгоритмана 

корректировка йан, харжам бан, бинчу сацамна жоьпалле хила. 

Ша шен терго латтор: ша шена терго латторан некъаш карадерзо, ша шена мотиваци 

йан, хьолана богӀуш боллу мах хадо, хьал хийца план кховдо, дешаран шардар кхочушдеш, 

халонийн контекст лара а, халонашна сема хила, хийцалучу хьелашка хьаьжжана, шен 

сацамна адаптаци йан, кхочушхиллачу (кхочуш ца хиллачу) жамӀийн бахьанаш кхето хаа, 

хиллачу зерийн мах хадо, хиллачу хьолехь пайде дерг къасто, керлачу хьелашка хьаьжжана, 

гӀуллакхаллин йукъа коррективаш йало, гӀалаташ къасто, Ӏалашонан а, хьолан а жамӀца богӀу 

мах хадо. 

Эмоциале интеллект: шен а, кхечеран а эмоцеш къасто а, йийца а, царна урхалла дан, 

эмоцеш билгалйаха, эмоцеш хиларан бахьанин анализ йан, ша кхечу стеган метта хӀотто, 

кхечун бахьанех, Ӏалашонах кхета, эмоцеш гайтаран некъан урхалла дан. 

Шех а, кхечарах а кхетар: кхечу стагах кхета, цуьнан хетачун ойла йан, гӀалат вала / 

йала шен бакъо хила, изза бакъо кхечун йуйла хаа, ша долу хӀума тергонехь латто йиш йоций 

хаа. 

 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

 «Ненан меттан (нохчийн) литература» дешаран предметехула йолчу белхан программа 

карайерзоран  предметан жамIаша гайта деза: 

1) кхин дIа шен кхиарехь ненан меттан литература йешаран а, Iаморан а ладамаллех 

кхетар; хIокху дуьнен чохь ша вовзаран а, дуьнедовзаран а гIирс санна систематически йешар 

оьшуш хиларан хьашташ кхоллар, адаман а, йукъараллин а йукъаметтиг тайар, массо а агIор 

диалог йар; 

2) ненан меттан литература халкъан къоман-культурин коьрта мехаллех цхьа мехалла 

хиларх, дахар довзаран шатайпа некъ хиларх кхетар; 

3) культурин самоидентификаци латтор, шен къоман культурин тоьлла говзарш  Iаморан 

буха тIехь ненан мотт Iаморан коммуникативни-эстетикин таронех кхетар; 

4) шена хетарг аргументашца дIаала а, говзачу дашца барта а, тайп-тайпанчу 

жанрашкахь йозанца а, оьздангаллех вуьззина квалифицированни дешархо кхиор, цуьнгахь, 

хIуманан хьесап доккхуш, къамел дан Iамор, йешнарг йийцаре йечохь дакъалацар, шен 

йешаран мукъачу хенан план хIоттор; 

5) тайп-тайпана этнокультурин ламасташ гойтуьйту литературин исбаьхьаллин говзарех 

кхетар Iамо кхиор; 

6) Iилманан а, гIуллакхан а, публицистикин а литературех исбаьхьаллин литературин 

башхаллаш къасто Iамар, йешначун критически мах хадо а, анализ йан а говзалла кхоллар, 

литературин говзарехь гайтинчу дахаран исбаьхьаллин дуьненах кхетар; 



 
 

ЖамI: доьшуш верг кхета йешаран маьIналлех а, ладамаллех а, йешарна а марзло, тайп-

тайпана говзарш йешаран зедалар хуьлу. 

Нохчийн литература халкъан къоман-культурин коьрта мехаллех цхьа мехалла хиларх, 

дахар довзаран шатайпа некъ хиларх кхетар. 

ЖамI: доьшуш верг кхеташ хуьлу нохчийн литературехь къаьста нохчийн къоман 

менталитет, цуьнан истори, дуьненах кхетар, литературо адаман дахаран оьшу коьрта маьӀнаш 

довзуьйтий а. 

Нохчийн фольклоран а, кхечу халкъийн фольклоран а, ХХ бIешаран нохчийн 

йаздархойн, ХХI бIешаран йуьххьерчу йаздархойн литературин а, Россин халкъийн 

литературин а Iамийнчу говзарийн коьртачу проблемах кхетар, литературин вастех кхетар, 

эстетически хьежам кхоллар, литературин исбаьхьаллин васташ кхуллуш долчу меттан 

гайтаран гIирсаш бевзаш хилар, оьздангаллехь ша къастор, Россин халкъан культурин 

говзарийн а, нохчийн халкъан культурин а, дуьненан кхечу къаьмнийн, дуьненан культурин а 

говзарш Iаморехь нохчийн меттан таронаш кIезиг цахиларх кхетар а. 

ЖамI: адамийн йукъара проблемаш йовзарехь зедалар хуьлу доьшуш волчунна, нохчийн 

литературин меттан таронех пайдаоьцуш, и проблемаш йийца а Iема. 

Литературин говзаршна анализ йан хаар, уьш муьлхачу жанрийн тайпанех йу къасто 

хаар, литературин говзаран теманах а, идейх а, гIиллакхе пафосах кхета а, кхолла а, 

турпалхойн амалш билгалйаха, цхьана йа масех говзарийн турпалш вовшашца дуьхьалхIотто, 

тексташна йукъара цитатех а, нохчийн меттан суртхIотторан гIирсех а пайдаоьцуш, прозийн 

говзарийн йа церан дакъош схьадийца хаар, ладоьгIначу а, йешначу а текстех лаьцначу 

хаттаршна жоп далар, тайп-тайпанчу аларийн барта монолог йан, диалог дIайахьа, нохчийн 

литературин шена хета маххадор, шена хетарг аргументашца дIаала а, говзачу дашца барта а, 

тайп-тайпанчу жанрашкахь йозанца а, оьздангаллех вуьззина квалифицированни дешархо 

кхиор, цуьнгахь, хIуманан хьесап доккхуш, къамел дан Iамор, йешнарг йийцаре йечохь 

дакъалацар, шен йешаран мукъачу хенан план хIоттор; 

ЖамI: доьшуш волчунна карадоьрзу литературин говзарийн анализ йар а, интерпретаци 

йар а, къамелаца и дIахIотто а, шена хетачунна аргументаци йан а, шениг чекхдаккха хаа а, ша 

йеша леринчу литературин го къасто а. 

Тайп-тайпана этнокультурин ламасташ гойтуьйту литературин исбаьхьаллин говзарех 

кхета Iамор кхиор; литературин говзарийн эпохаца йолчу зIенех кхетар, цо шена чукъуьйлу 

оьздангаллин мехаллаш билгалйахар, нохчийн а, оьрсийн а литературин, культурин 

синъоьздангаллин мехаллашна тIаьхьа вазар/йазар а, Iамийнчу литературин говзаршна шениг 

(цкъацкъа) интерпретаци йар. 

ЖамI: доьшуш верг Iема нохчийн литературин а, нохчийн матте гочйинчу а говзарех 

кхета. 

Тайп-тайпана литературин жанрийн говзарш барта схьайийцарх кхетар а, Iамийнчу 

говзарийн тематикица йоьзна сочиненеш, изложенеш йазйар а, кхоллараллин цIера белхаш 

йаздар а, литературин а, культурин а теманашна рефераташ йазйар, говзаршкахь сюжетан 

элементаш, композици, исбаьхьаллин васташ кхуллуш долчу меттан гайтаран гIирсаш къастор 

а, говзаран идейн-исбаьхьаллин чулацам белларехь долчу церан маьIнех кхетар (филологин 

агIонгахьара анализ йаран элементаш), литературин говзаран анализ йарехь 

литературоведчески терминологи йевзаш хилар, авторан позицех кхетар, Iилманан а, 

гIуллакхан а, публицистикин а литературех исбаьхьаллин литературин башхаллаш къасто 



 
 

Iамар, йешначун критически мах хадо а, анализ йан а говзалла кхоллар, литературин говзарехь 

гайтина дахаран исбаьхьаллин дуьненах кхетар. 

ЖамI: доьшуш волчо карадерзадо, маьIна а доккхуш, диканиг къастош, йешар, текстах 

кхета, кхечу тайпанийн текстех къасто Iема, интеллектуальни ойла йарца йешаран хьокъехь 

хиллачу дуьххьарлера синхаамашка йухахьажар. 

 

Классийн предметийн жамIаш 

 

 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

 

10 КЛАСС 

• Россин кхидолчу къаьмнийн культурешца йолчу диалоган контекстехь нохчийн къоман 

оьздангаллин мах хадо таро лун нохчийн халкъан а, литературин а туьйранийн, кицанийн 

проблематика билгалйаккхар, говзаршкахь Даймахках а, Iаламах а лаьцна чукъуьйлу ойланехь 

нохчийн къоман культурин а, оьздангаллин а коьртачу мехаллех кхетар. 

• нохчийн къоман амалх, «йахь», «сий», «Даймохк безар», «баккхийнаш ларар», царах терра 

долу нохчийн къоман гIиллакх-оьздангаллин координатех долу кхийолчу мехаллех а, нохчийн 

меттан а, ненан меттан къамелан хазнех йуьхьанцара кхетам хила, 

• проектни-талламан гIуллакхалла дIадахьа говзалла хила, цуьнан жамIаш дIадовзийта а, 

тайп-тайпана информацин хьостанашца болх бан коьрта хаарш хила а, царна презентаци йан 

говзалла хила а. 

• нохчийн къоман амалх, «йахь», «сий», «Даймохк безар», «баккхийнаш ларар», царах терра 

долу нохчийн къоман гIиллакх-оьздангаллин координатех долу кхийолчу мехаллех а, нохчийн 

меттан а, ненан меттан къамелан хазнех йуьхьанцара кхетам хила. 

 

 

 

11 класс 

• Даймахках а, нохчийн доьзалх а лаьцначу говзаршкахь Россин къаьмнийн культурийн 

контексташкахь нохчийн литературин меттиг къасто хууш хила. 

• кховдайечу плана буха тIехь фольклоран а, литературин а текстан маьIнин анализ йан 

хаарш хила, исбаьхьаллин текст йешархочунна, вайзаманхочунна авторо беш кхайкхам санна 

лара, турпалхойн васташ дустаран форматехь историко-культурин комментареш а, шен 

тексташ а кхолла, проблемин хаттаршна жоьпаш дала, хьехархочун куьйгаллица исбаьхьаллин 

искусствон говзарш кхечу искусствон говзаршна дуьхьалхIитто а, шен пайдехь хин йолу 

говзарш харжа Iама. 

• Даймахках а, нохчийн доьзалх а лаьцначу говзаршкахь Россин къаьмнийн культурийн 

контексташкахь нохчийн литературин меттиг къасто хууш хила. 

• нохчийн халкъан оьздангаллин мах хадо таро лун тайп-тайпана жанрийн говзарийн 

проблематика а, оьздангаллин шатайпа башхалла билгалйаккха, Даймехкан Iаламах а, 

Даймахках а лаьцначу говзаршкахь нохчийн къоман синкхетаман коьрта культурин а, 

оьздангаллин а мехаллаш йовзар. 

• исбаьхьаллин говзаран кепан а, чулацаман цхьаалла ойла йеш тIеэцар, шен йешархочун 

ассоциацийн тIегIа дIахIоттор, исбаьхьаллин текстан эстетически анализ йан хаарш хила, 

исбаьхьаллин текст йаьржина историко-культурин комментареш а, тайп-тайпанчу форматехь 

йаран форматехь шен тексташ а кхолла, исбаьхьаллин искусствон говзарш дуьхьалхIитто а, 



 
 

ша а шен цIахь йеша говзарийн гуо кхолла а, исбаьхьаллин литература йешаран перспективе 

йолу Iалашо къасто а; 

• проектни-талламан гIуллакхалла кхочушдан, цуьнан жамIаш дIадовзийта а, тайп-

тайпана информацин хьостанашца болха бан коьрта хаарш хила а, царна презентаци йан 

говзалла хила а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН ТЕМАТИКИН ПЛАНИРОВАНИ 

 

10  КЛАСС  (68 сахьт) 

  

№ 

п/п 

Программин дакъойн а, темийн а цӀераш Сахьтийн 

барам 

Электронни дешаран 

ресурс 
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Дакъа 1. ХХ-чу бӀешеран хьалхарчу эхан нохчийн литература     

1.1 Арсанов С-Б.А. «Маца девза доттагӀалла» роман. Романехь къинхьегамхойн 

васташ кхолларан башхаллаш. Арсби а, цуьнан накъостий а: Джо, Таташ, 

Джабраил. Бено. Цуьнан гӀиллакх-оьздангалла кхиаран хьелаш. Романехь 

зударийн васташ. Романехь къаьмнашна йукъара доттагӀаллин тема гайтаран 

башхаллаш 

5 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

1.2 Мамакаев М.А. Стихотворенеш «ТIулгаша а дуьйцу», «Даймахке», «Зама», 

роман «Зеламха» (романан дакъош).  

Мамакаев Мохьмадан дахаран, кхоллараллин некъ.  

Мамакаев Мохьмадан поэзехь Даймехкан тема. Стеган паргIато, сий цуьнан 

Даймахкаца йолчу йукъаметтигех доьзна хилар. Поэтан лирически 

турпалхочо дахарх, заманах йо ойланаш. Мамакаев Мохьмадан лирикехь 

поэтан, поэзин тема.   

«Зеламха» роман. Роман исторически бакъдолчийн буха тIехь йазйина хилар. 

Зеламхех обарг винарг – цу хенахьлера социально-политически дахар. 

Йаздархочун шен турпахочуьнга болу хьежамаш. Турпалхойн васташ 

9 0 1 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 



 
 

кхолларехь, дахаран исбаьхьаллин сурт хIотторехь йаздархочун корматалла.   

Нохчийн литературехь Мамакаев Мохьмадан кхоллараллин мехалла 

1.3 Гадаев М-С.Г. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Дай баьхна латта», 

«Генара кехат», «ЦIен-Берд». 

Гадаев Мохьмадан кхолларалла. Цуьнан поэзехь дуьненах, дахарх, Iаламах 

йолу ойланаш. Лирически турпалхочун оьздангалла. 

Поэтан лирикехь безаман тема.  

Гадаев Мохьмадан поэзин исбаьхьаллин басарш, шатайпанан аьхналла.  

Нохчийн литературехь Гадаев Мохьмадан кхоллараллин мехалла 

7 

 

 

 

 

 

 

0 1 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

1.4 Гайсултанов I.Э. Исторически повесть «Александр Чеченский». 

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

проблематика. Вайн заманан кегийрхой гIиллакх-оьздангаллица кхиоран 

проблемаш хIитторан башхаллаш.  

Исторически повесть «Александр Чеченский». Нохчийн кIентан кхоллам 

повесть тIехь гайтаран башхаллаш. Инарла-майор Александр Чеченский – 1812 

шеран тIеман гоьваьлла турпалхо. Алссам исторически гIуллакхаш чулоцучу 

повестан хиламашкахула коьрта турпалхочун дахар, цуьнан амал кхиаран 

хьелаш исбаьхьаллица довзийтаран башхаллаш.  

Повестан композици, исбаьхьаллин гIирсаш.   

Нохчийн проза кхиарехь, берашна, кхиазхошна йолу литература кхолларехь 

Гайсултанов Iумаран произведенийн маьIна 

6 1 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

1.5 Эдилов Х-М.Э. Поэма «Сийлаха».   

Эдилов Хас-Мохьмадан дахар а, кхолларалла а. Поэтан кхоллараллин шуьйра 

проблематика. Даймехкан, маршонан теманаш. Къинхьегаман стаг ларар. 

Лирически турпалхочун адамашка йолу къинхетаме дог-ойла. 

«Сийлаха» поэми тIехь адаман дахар, ирс йукъараллехь кхоллалучу хьолех 

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

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

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

Поэми тIехь суртхIотторан, васт кхолларан поэтически гIирсаш.   

Эдилов Хас-Мохьмадан кхоллараллин башхаллаш 

5 0 1 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 



 
 

Дерриг:  32 1 3  

Дакъа 2. ХХ-чу бӀешеран шолгӀачу эхан нохчийн литература     

2.1 Абдулаев Л.Ш. Стихотворенеш «Весет», «Диканиг хьахадан кхоьру со …».  

Абдулаев Лечин лирика. Поэтан стихийн коьрта проблематика а. филофски 

чулацам а. Лирически турпалхочун амалшкахь нохчийн къоман гIиллакх-

оьздангалла. Поэтан стихан шатайпаналла.    

Яралиев Ю.С-I. Стихотворенеш «ГӀиллакх», «Лулахо, ладогIал цкъа…». 

Яралиев Юсупан поэзин проблематика, коьрта башхаллаш. Лирически 

турпалхочун ойланаш, синхаамаш.  

Стихотворенеш мукъаме хилар, цуьнан стихаш эшаршка йерзор. Яралиев 

Юсупан стихашкахь поэтически сурт кхолларан башхаллаш 

3 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

2.2 Бексултанов М.Э. Повесть «Дахаран хин генара бердаш». Бексултанов Мусан 

кхолларалла. 

Цуьнан прозехь дахар шатайпанчу исбаьхьаллин хотIехь гайтар. Йаздархочо 

кега-мерса долчу хIумнашкахула, царах чекххьежарца дахаран чолхе, шайн 

кIорггера маьIна долу гIуллакхаш, хьелаш къастор. 

Къоман хиндерг халкъан ламасташ, гIиллакх-оьздангалла ларйарца дозаделла 

хилар произведенешкахь чIагIдар. Турпалхойн амалш гайтаран, церан васташ 

кхолларан башхаллаш. 

Йаздархочун кхоллараллин маьIна, исбаьхьаллин башхаллаш. Халкъан барта 

кхоллараллица уьйр хилар    

5 0 1 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

2.3 Ахмадов М.М. Пьеса «Лаьмнел а лекха». Ахмадов Мусан произведенийн 

коьрта проблемаш, теманаш, турпалхой.  

Ахмадов Мусан кхоллараллин обзор: бIешерашкара схьадогIу къоман 

оьздангаллин ламасташ хIинцалерчу заманан лехамашца къовсаме довлар, 

чолхечу дахаран галморзахаллаш адам эхь-бехках йухадалар, гIиллакх 

лахдалар, халкъан ламасташка лерам бацар къомана бохаме хилар; 

оьздангаллех ца вухуш, гIиллакх лардеш дахаран халонех чекхвалар.  

Ахмадов Мусан поэзин, прозин исбаьхьаллин башхаллаш 

3 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

2.4 Эльсанов И.И. Повесть «ЦIегIачу декхнийн боьлак».      4 0 0 https://desharkho.ru/ 



 
 

Эльсанов Исламан произведенешкахь хIинцалерчу дахаран сурташ, адамийн 

кхолламаш. Турпалхойн амалш гайтаран башхаллаш. 

«ЦIегIачу декхнийн боьлак» – исторически повесть. Нохчийн халкъо ХIХ 

бIешарахь шен паргIатонехьа латтийн къийсам. Повесть тIехь Шемалан 

боламах дозаделла долу исторически хьелаш бакъдолчуьнца нийсадогIуш 

гайтар. Шемала хьафий а волу Исхьакъ вейтар. Машарехьа болу къоман лаам. 

БойсагIар а, ТIелхаг а. «ХIинца бен садаьржаш дацара», «ГIовгIа», «Йоккха 

стаг», «Мехк-Кхел» 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

2.5 Бисултанов А.Д. Стихотворенеш «Нохчийчоь», «Нана».  

Бисултанов Аптин поэзин башхаллаш. Поэтан лирически турпалхочун шен 

Даймахке, халкъе, болу безам. Йахь йолу кIант кхиийначу ненан сийдар. 

Граждански лирикин исбаьхьалла. 

Бисултанов Аптин поэзин исбаьхьаллин хатI 

4 0 1 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

Дерриг:  19 0 2  

Дакъа 3. ХХӀ-ра бӀешо долалучу муьран нохчийн литература     

3.1 Яшуркаев С.С-I. Стихотворенеш «Самах ду, гӀенах ду», «Дагахьбалламаш, 

дагалецамаш». Даймахках къастарх болу цкъа а чекхбер боцу сингаттам поэтана 

тIех Iаьткъина хилар. Даймахках къаьстина волу лирически турпалхо цхьалха 

хилар гайтар. Нохчичунна Iаламат мехала долу, цо лардан хьакъдолу гIиллакх 

хьахадар.  Лирически турпалхо шен ойланашца дай баьхначу махка цIаверзар. 

Нохчийн хIусамехь кхерч бовха латтош йерг, хьаша-да марзонца тIеоьцуш йерг 

нана хилар чIагIдар. Дерриг а доьзалан ирс поэтана ненан вастехь гар. Поэто 

шен хьакъболчу сардамца тIеман маххадор 

3 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

3.2 Исмаилов А.Т. Стихотворенеш «ВогIура воккха стаг», «Кхийра кхаба». 

Говзарехь жимачу стага воккхачуьнца хIотто деза гIиллакх а, воккхачо 

жимачуьнца лело деза гIиллакхаш а билгалдовлар. ХIора а воккха стаг жимачун 

дола дан, хьехар дан, цунна гIиллакхаш хьеха декхарийлахь хилар. Нохчийн 

гIиллакх-оьздангаллин культурехь воккхачун сий-ларам баро йоккха меттиг 

дIалоцуш хилар. Лирически турпалхочун дахар цIена, даьсса хилар, цо 

шовданан хица (дикачу гIуллакхашца) шен дахар хьаладуза дезаш хилар. 

2 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 



 
 

Авторо дахаран некъ атта цахилар, иза чунехьа боьдуш цахилар, иза локхалле 

боьдуш хилар билгалдаккхар. Жималлехь дикачу дас-нанас хьехаршца, шайн 

масалшца кхиош долу бер, шовданан хих йуьзна кхаба санна, сирлачу ойланех, 

къинхетамах дуьзна хилар произведенехь чIагIдар 

3.3 Цуруев Шарипан дахар, кхолларалла. Стихотворенеш «Нохчийчоьне», 

«Йисалахь, Нохчийчоь». Поэтан лирически турпалхочун шен Даймахке болу 

йистйоцу безам. Шен махкахь, мухха а хилла а, къомана пайдехьа хилчхьана, 

тоам беш хилар. Поэто шен байташкахь Нохчийчоьнан, нохчийн къоман дахар 

муьлххачу а цхьана стеган дахарал деза хилар чӀагӀдар. Мехкан а, къоман а са, 

цуьнан мотт, гӀиллакх-оьздангалла хилар поэто коьрта ларар 

3 1 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

Дерриг:  8 1 0  

Дакъа 4. ЖамӀдаран таллар     

4.1 Сочинени 3 0 2  

4.2 Проект 2 0 2  

4.3 Контрольни болх /Тестировани/ 1 1 0  

4.4 Шеран стандартизированни контрольни болх 1 1 0  

Дерриг: 7 2 5  

Программица сахьтийн барам 68    

 

 

 

 

 



 
 

НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН ТЕМАТИКИН ПЛАНИРОВАНИ 

11 КЛАСС  (66 сахьт) 
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п/п 

Программин дакъойн а, темийн а цӀераш Сахьтийн 
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    Дакъа 1. Довзийтар      

1.1. XX -чу бӀешеран хьалхарчу эхехь нохчийн литература кхиаран башхаллаш. 

XX -чу бӀешеран шолг1ачу эхехь нохчийн литература кхиаран башхаллаш. 

XXI -чу бӀешеран йуьххьехь нохчийн литература кхиар. 

Литературин родаш. Исбаьхьаллин васт (художественный образ). 

Сюжетах а, композицих а кхетамбалар. Драматурги 

5 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

   Дерриг:  5 0 0  

   Дакъа 2.    XX-чу бӀешеран хьалхарчу эхехь нохчийн литература     

2.1. Исаева Мареман дахар а, кхолларалла а. «Ирсан орам» романан дакъош  

а доьшуш, текста тӀехь болх бар. Сийлахь-боккха Даймехкан тӀеман хенахь 

къинхетаман коллективо тылехь бен болх гайтаран башхаллаш. Акаев Руслан а, 

Васса а. Анна Васильевна а, кегийрхой а. Исаева Мареман кхоллараллин мехалла.  

Драматически къовсамах кхетамбалар. Драма. Комеди 

6 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 



 
 

2.2 Айдамиров Абузаран дахар а, кхолларалла а. «Йеха буьйсанаш» роман.   

Машаре шолгӀа шо. Салтичун кхоллам. Сацам. Вежарий. Дакъош довзийтар. 

Исторически романах болу кхетам кӀаргбар. Ромах болу кхетам кӀаргбар. 

Повесть. Дийцар. Очерк.  Рецензи 

5 0 1 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

2.3  Ахматова  Раисин дахар а, кхолларалла а. «Хуур дац, кхолламо хӀун кечдо 

вайна…», «Даймахке», «Нене», «Сан йурт» стихотворенеш. «Дагалецамийн 

новкъа» – автобиографически  поэма.  Цуьнан турпалхочун кхоллам Даймехкан,  

халкъан кхолламах къасталур боцуш бозабелла хилар. «Дагалецамийн новкъа» – 

автобиографически  поэма. Поэмин тӀехь къинхьегаман, безаман теманаш 

цхьаьнайогӀуш къастор. Лиро-эпически жанрах кхетам балар 

Сулейманов Ахьмадан дахар а, кхолларалла а. Поэтан лирикехь къонахаллин,  

оьздангаллин тема.  «Берд», «Дог дохден цӀе» стихотворени. «Ламанан 

хьостанаш», «Батто сагатдо» стихотворенеш. Лирикех, лирически турпалхочух 

кхетамбалар. Поэтически маттах кхетамбалар 

7 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

   Дерриг:  18 0 1  

   Дакъа 3.  XX-чу бӀешеран шолгӀачу эхехь нохчийн литература     

3.1 Арсанукаев  Шайхин  дахар а, кхолларалла а. КӀорггера кхетам,  оьзда лаамаш 

болу поэтан лирически турпалхо. «Весет», «Нагахь хьан гӀо оьшуш» 

стихотворенеш. Цо дуьненах,  дахарх йо ойланаш,  адаман ирсехьа къийсам латто 

иза кийча хилар.  «Нийсонна гимн»  стихотворени. Поэтан говзаршкахь 

Даймехкан исбаьхьа суьрташ, Ӏаламан аьрха хазалла, ненан меттан беркат. 

«Гиний шуна?» стихотворени. «Дицдина илли», «Ненан мотт» стихотворенеш. 

«Кхолламан сизаш»  стихашкахь роман.   Даймехкан  тӀамехь бӀаьхоша 

турпалаллица Даймохк  мостагӀчух  1алашбар романехь гайтаран башхаллаш. 

«Кхолламан сизаш»  стихашкахь роман.  Романехь тӀеман а,  тылан а суьрташ. 

Поэтически маттах кхетам балар 

6 1 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

3.2 Рашидов  Шаидан  поэтически кхолларалла.  Лирически турпалхочу халкъах,  

махках йолу ойланаш.  «Баланах дуьзна  дог» стихотворени. «Пондар боьлху»  

стихотворен. «Аружа» – исторически хиллачийн буха тӀехь йазйина поэма.  

Махках даьккхинчу халкъо лайна баланаш, халонаш гайтаран башхаллаш. 

4 0 1 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

https://desharkho.ru/
http://ps95.ru/nohchiyn-tezaurus/
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https://ps95.ru/dikdosham/ru/


 
 

«Аружа» – исторически хиллачийн буха тӀехь йазйина поэма.  Лирически 

турпалхочун халкъах, махках йолу ойланаш. Стихаш  кхолларан  кепаш 

3.3 Гацаев СаьӀидан поэтически кхолларалла.  Лирически турпалхочо заманех, 

дахарх йеш  йолу ойланаш.  «Йише Маржане», «Хаьий хьуна, Фирдоуси 

стихотворенеш. «Хатта хьайна Саадига», «Цкъа а дац ойла къуьйлуш» 

стихотворенеш. «Хийла нохчийн кӀант», «БӀаьсте хир йу- бӀаьсте, бӀаьсте!..» 

стихотворенеш. 

Ахмадов Мусан прозаически кхолларалла. «Нохчийн махкахь, нохчийн маттахь» 

стихотворени. «Зингатийн барз ма бохабелахь»  повесть 

5 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

3.4 Дикаев Мохьмадан дахар а,  кхолларалла а. Поэтан шен Даймахках, ша 

схьаваьллачу халкъах дозалла даран ойла,  патриотически синхаамаш,  къоман 

хиндерг ирсе хила лаар – цуьнан кхоллараллин коьрта чулацам.  «Нохчийн 

хӀусам» стихотворени. «Стегаг цӀе» стихотворени. Дикаев Мохьмадан поэзехь 

йахь,  къоман оьздангалла гайтаран башхаллаш.  Цуьнан поэтически хатI.  «Суна 

лаьа»  стихотворени. 

Стихаш кхолларан кепаш. Эпитетах кхетам балар. 

Бексултанов Мусан прозаически кхолларалла.   Къоман хиндерг халкъан 

ламасташ,  гӀиллакх-оьздангалла  ларйарца дозаделла хилар говзаршкахь чӀагӀдар.  

«Ӏаьржа бӀаьрг»,  «Хьалхара парта»  дийцарш. Турпалхойн амалш гайтаран, церан 

васташ колларан башхаллаш. «Корталин Хантоти» дийцар. 

Халкъан барта кхоллараллица уьйр хилар 

7 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

3.5 Шайхиев Ӏалвадин поэтически кхолларалла. Шайхиев  Iалвадин  стихашкахь 

поэтически сурт кхолларан башхаллаш.  «Стаг велча, йуьртахь зударий боьлху», 

«Аса а ма лайна» стихотворенеш. «Дерачу кхолламан кхиэл» – стихашца йазйина 

повесть.  Къоман гӀиллакхаш а,  оьзда безам а гайтар. «Дерачу кхолламан кхиэл» 

– стихашца йазйина повесть. Повестан маьӀна а, исбаьхьаллин къастамаш а 

4 0 1 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

3.6 Алиев ГӀапуран дахар а, кхолларалла. «Къонахийн зама», «ХӀун лозу хьан, 

Нохчийчоь?» стихотворенеш. «Къонахе», «ДоӀа» стихотворенеш 

  

2 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 
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3.7 Классал арахьара дешар 2 0 0  

     Дерриг: 30 1 2  

     Дакъа 4. XXI-чу бӀешеран хьалхарчу шерийн нохчийн литература     

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

башхаллаш. 

3 0 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

    Дерриг: 3 0 0  

     Дакъа 5. Кхечу къаьмнийн литература                                                                                             

5.1 Александр Казбегин Гуьржийн йаздархочун кхоллараллех хаамаш. «Элиса» 

повестан коьрта чулацам. Элисин, Чербижан, Анзоран, Важийан васташ. 

Кулиев Кайсын «Хиндолчунна аьлла байташ» стихотворени. Кулиев Кайсын  

«ТӀуьначу лаьттан цинц къуьйлу» стихотворени 

5 1 0 https://desharkho.ru/ 

http://ps95.ru/nohchiyn-

tezaurus/ 

https://ps95.ru/dikdosham/ru/ 

Дерриг:  5 1 0  

Дакъа 6. ЖамӀдаран таллар     

6.1 Сочинени 2 0 2  

6.2 Проект 1 0 1  

6.3 Контрольни болх /Тестировани/ 1 2 0  

6.4 Шеран стандартизированни контрольни болх 1    

Дерриг: 5 2 3  

Программица сахьтийн барам 66    

 

 



 
 

НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН ПОУРОЧНИ ПЛАНИРОВАНИ 

10 класс 

 

№ 

п/

п 

Урокан тема Сахьтийн барам Терахь Электронни 

дешаран 

ресурс 
Сахь

т 

Таллама

н белхаш 

Кхолла 

раллин 

белхаш 

  ХХ бIешеран хьалхарчу эхан 

литература 

 (32 с. + 4 с.) 

     

1. Нохчийн меттан дешан мах. 

Арсанов СаьӀид-Бейн дахар, 

кхолларалла 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

2. Арсанов С-Б. «Маца девза 

доттагӀалла» романан дакъош 

дешар, дийцаре дар 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

3. Арсанов С-Б. «Маца девза 

доттагӀалла» романехь Арсбин 

васт 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

4. Арсанов С-Б. «Маца девза 

доттагӀалла» романехь 

г1иллакх-оьздангалла гайтар. 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

5. Арсанов С-Б. «Маца девза 

доттагӀалла» романехь 

къаьмнашна йукъара 

доттагӀаллин тема гайтаран 

башхаллаш 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

6. Мамакаев Мохьмадан дахар, 

кхолларалла. «ТӀулгаша а 

дуьйцу» стихотворени. 

Мамакаев М. поэзехь 

Даймехкан тема 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

https://deshar

kho.ru/ 

7. Мамакаев М. «Даймахке» 

стихотворени. Стеган паргIато, 

сий цуьнан Даймахкаца йолчу 

йукъаметтигех доьзна хилар 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

8. Мамакаев М. «Зама» 

стихотворении. Поэтан 

лирически турпалхочо дахарх, 

заманах йо ойланаш 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

9. Классал арахьара дешар 1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

10. Мамакаев М. «Зеламха» 

романан дакъош дешар, 

чулацам бийцаре бар 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

11. Мамакаев М. «Зеламха» роман. 

Гушмузакъан доьзалехь бохам 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-



 
 

tezaurus/ 

12. Мамакаев М. «Зеламха» 

романан турпалхочун Зеламхин 

васт 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

14. Мамакаев М. «Зеламха» 

романехь зударийн васташ 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

15. Сочинени 1 0 1  ps95.ru/dikdo

sham/ 

16. Нохчийн литературехь 

Мамакаев Мохьмадан 

кхоллараллин мехалла 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

17. Гадаев Мохьмад-Салахьан 

дахар, кхолларалла 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

18. Гадаев М-С. «Даймахке 

сатийсар» стихотворени. 

Цуьнан поэзехь дуьненах, 

дахарх, Iаламах йолу ойланаш. 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

19. Гадаев М-С. «Дай баьхна 

латта» стихотворенин маьӀна а, 

исбаьхьаллин шатайпаналла а 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

20. Гадаев М-С. «Генара кехат» 

стихотворени. Поэтан лирикехь 

безаман тема 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

21. Гадаев М-С. «ЦӀен-Берд» 

стихотворени. Лирически 

турпалхочун оьздангалла 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

22. Нохчийн литературехь Гадаев 

Мохьмад-Салахьан 

кхоллараллин мехалла 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

23. Классал арахьара дешар 1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

24. Проект 1 0 1  https://deshar

kho.ru/ 

25. Гайсултанов Ӏумаран дахар, 

кхолларалла 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

26. Гайсултанов Ӏ. «Александр 

Чеченский» повесть. Нохчийн 

кIентан кхоллам повесть тIехь 

гайтаран башхаллаш 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

27. Гайсултанов Ӏ. «Александр 

Чеченский» повестан 

дӀахӀоттам. Кегий йийсарш 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

28. Гайсултанов Ӏ. «Александр 

Чеченский» повесть. Вина йурт 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

29. Гайсултанов Ӏ. «Александр 1 0 0  https://deshar

https://desharkho.ru/


 
 

Чеченский» повесть. 

А.Чеченскийн дахаран 

тӀаьххьара шераш 

kho.ru/ 

www. 

urok95/ru. 

 

30. Нохчийн литературехь 

Гайсултанов Ӏумаран 

кхоллараллин мехалла 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

31. Тестировани  1 1 0  www. 

urok95/ru. 

 ХХ бIешеран шолгIачу эхан 

литература (19 с. + 2 с.) 

     

32. Эдилов Хас-Мохьмадан дахар, 

кхолларалла. «Сийлаха» 

поэмин дакъош дешар, чулацам 

бийцаре бар 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

33. Эдилов Х-М. Сийлаха» поэма. 

ИбрахӀиман, Сийлахин васташ 

кхолларан башхалла 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

34. Эдилов Х-М. Сийлаха» поэма. 

ИбрахIиман оьзда безам, 

цуьнан деган, ойланийн 

комаьршо 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

35. Эдилов Х-М. «Сийлаха» поэми 

тIехь суртхIотторан, васт 

кхолларан поэтически гIирсаш 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

36. Эдилов Хас-Мохьмадан 

кхоллараллин башхаллаш 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

37. Сочинени 1 0 1  www. 

urok95/ru. 

38. Абдулаев Лечин дахар, 

кхолларалла. «Весет» 

стихотворени. Лирически 

турпалхочун амалшкахь 

нохчийн къоман гIиллакх-

оьздангалла 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

39. Абдулаев Л. «Диканиг хьахадан 

кхоьру со …» стихотворени. 

Поэтан стихан шатайпаналла 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

40. Классал арахьара дешар 1 0 0  www. 

urok95/ru. 

41. Бексултанов Мусан дахар, 

кхолларалла 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

42. Бексултанов М. «Дахаран хин 

генара бердаш» повесть йешар, 

чулацам бийцаре бар 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

43. Бексултанов М. «Дахаран хин 

генара бердаш». Къоман 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

https://desharkho.ru/


 
 

хиндерг халкъан ламасташ, 

гIиллакх-оьздангалла ларйарца 

дозаделла хилар  

tezaurus/ 

44. Бексултанов М. «Дахаран хин 

генара бердаш» повестехь ден 

васт 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

45. Сочинени 1 0 1  https://deshar

kho.ru/ 

46. Яралиев Юсупан дахар, 

кхолларалла. «ГӀиллакх» 

стихотворени 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

47. Яралиев Ю. «Лулахочуьнга» 

стихотворени. Лирически 

турпалхочун ойланаш, 

синхаамаш 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

48. Ахмадов Мусан дахар, 

кхолларалла. «Лаьмнел а 

лекха» пьесин чулацам бешар, 

бийцаре бар 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

49. Ахмадов М. «Лаьмнел а лекха» 

пьесехь ГӀойсуман васт 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

50. Ахмадов Мусан поэзин, прозин 

исбаьхьаллин башхаллаш 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

51. Эльсанов Исламан дахар, 

кхолларалла. «ЦӀегӀачу 

декхнийн боьлак» – 

исторически повесть 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

52. Эльсанов И. «ЦӀегӀачу 

декхнийн боьлак» – 

исторически повесть. Нохчийн 

халкъо ХIХ бIешарахь шен 

паргIатонехьа латтийн къийсам    

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

53. Эльсанов И. «ЦӀегӀачу 

декхнийн боьлак» – 

исторически повесть. 

Машарехьа болу къоман лаам 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

54. Эльсанов И. «ЦӀегӀачу 

декхнийн боьлак» – 

исторически повесть. 

Повестехь турпалхойн амалш 

гайтаран башхаллаш 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

55. Бисултанов Аптин дахар, 

кхолларалла. «Нохчийчоь» 

стихотворени.  Поэтан 

лирически турпалхочун шен 

Даймахке, халкъе, болу безам 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

56. Бисултанов А. «Нана» 

стихотворени.  Йахь йолу кIант 

кхиийнчу ненан сийдар 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

57. Проект 1 0 1  https://deshar

kho.ru/ 



 
 

58. Классал арахьара дешар 1 0 0  www. 

urok95/ru. 

59. Бисултанов Аптин поэзин 

исбаьхьаллин хатI 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

ps95.ru/dikdo

sham/ 

 ХХI бIешо долалучу муьран 

литература (8 с. + 1с.) 

     

60. Яшуркаев Султанан дахар, 

кхолларалла.  

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

61.  Яшуркаев С. «Самах ду, гӀенах 

ду» стихотворени. Даймахках 

къаьстина волу лирически 

турпалхо цхьалха хилар гайтар 

1 0 0  https://deshar

kho.ru/ 

62. Яшуркаев С. «Дагахьбалламаш, 

дагалецамаш» стихотворени. 

Лирически турпалхо шен 

ойланашца дай баьхначу махка 

цIаверзар 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

ps95.ru/dikdo

sham/ 

63. Исмаилов Абун дахар, 

кхолларалла. «ВогӀура воккха 

стаг» стихотворени. ХIора а 

воккха стаг жимачун дола дан, 

хьехар дан, цунна гIиллакхаш 

хьеха декхарийлахь хилар 

1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

64. Исмаилов А. «Кхийра кхаба» 

стихотворени. Дахаран некъ 

атта цахилар, иза чунехьа 

боьдуш цахилар, иза локхалле 

боьдуш хилар 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

65. Цуруев Шарипан дахар, 

кхолларалла. «Нохчийчоьне» 

стихотворени.  Поэтан 

лирически турпалхочун шен 

Даймахке болу йистйоцу безам 

1 0 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

66.  Цуруев Ш. «Йисалахь, 

Нохчийчоь» стихотворени. 

Мехкан а, къоман а са, цуьнан 

мотт, гӀиллакх-оьздангалла 

хилар поэто коьрта ларар 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

ps95.ru/dikdo

sham/ 

67. Шеран талламан болх. (Тест) 1 1 0  ps95.ru/dikdo

sham/ 

68. ЖамIдаран урок 1 0 0  http://ps95.ru/

nohchiyn-

tezaurus/ 

ПРОГРАММИЦА САХЬТИЙН 

БАРАМ 

68 2 5   

 

НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН ПОУРОЧНИ ПЛАНИРОВАНИ 

https://desharkho.ru/
https://desharkho.ru/


 
 

11 класс 

 

№ 

п/

п 

Урокан тема Сахьтийн барам Терахь Электронни 

дешаран 

ресурс 
Сахь

т 

Таллама

н белхаш 

Кхолла 

раллин 

белхаш 

  Довзийтар (5 с.)      

1. XX-чу бIешеран хьалхарчу 

эхехь нохчийн литература 

кхиаран башхаллаш 

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

2. XX-чу бIешеран шолгIачу эхехь 

нохчийн литература кхиаран 

башхаллаш 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

3. XXI-чу бIешеран йуьххьехь 

нохчийн литература кхиар 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

4. Литературин родаш. 

Исбаьхьаллин васт 

(художественный образ).  

Сюжетах а, композицих а 

кхетамбалар 

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

5. Драматурги 1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

 XX-чу бIешеран хьалхарчу 

эхехь нохчийн литература 

 (18 с. + 1с.)  

     

6. Исаева Мареман дахар а, 

кхолларалла а. «Ирсан орам» 

романан дакъош а доьшуш, 

текста тIехь болх бар. Воха 

мегар дац. Дог ца Iийна. Нанас 

йинарг хилла   

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

7. Исаева Марем. «Ирсан орам» 

роман. Доккха инзар. 

ДIадевлларш 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

8. Исаева Марем. «Ирсан орам» 

роман. Дош-болат 

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

9. Исаева Марем. «Ирсан орам» 

роман.   Анна Васильевна а, 

кегийрхой а. Исаева Мареман 

кхоллараллин мехалла 

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

10. Исаева Марем. «Ирсан орам» 

роман. Сийлахь-боккха 

Даймехкан тIеман хенахь 

къинхетаман коллективо 

тылехь бен болх гайтаран 

башхаллаш 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

11. Исаева Марем. «Ирсан орам» 

роман.  

Драматически къовсамах 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 



 
 

кхетамбалар. Драма. Комеди 

12. Айдамиров Абузаран дахар а, 

кхолларалла а. «Йеха 

буьйсанаш» роман.   

Нохчмахке.  

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

13. Айдамиров Абузар. «Йеха 

буьйсанаш» роман.  Къастар 

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

14. Айдамиров Абузар. «Йеха 

буьйсанаш» роман.  БIе 

цхьолагIа буьйса 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

15. Айдамиров Абузар. «Йеха 

буьйсанаш» роман. ДанчIа 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

16. Айдамиров Абузар. «Йеха 

буьйсанаш» роман. Ромах болу 

кхетам кIаргбар. Повесть. 

Дийцар. Очерк.  Рецензи 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

17. Сочинени. 1 0 1  ps95.ru/dikdos

ham/ 

18. Ахматова  Раисин дахар а, 

кхолларалла а. «Хуур дац, 

кхолламо хIун кечдо вайна…», 

«Даймахке» стихотворенеш 

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

19. Ахматова  Раиса. «Нене», «Сан 

йурт» стихотворенеш 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

20. Ахматова  Раиса. 

«Дагалецамийн новкъа» – 

автобиографически  поэма.  

Цуьнан турпалхочун кхоллам 

даймехкан,  халкъан кхолламах 

къасталур боцуш бозабелла 

хилар 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

21. Ахматова  Раиса. 

«Дагалецамийн новкъа» – 

автобиографически  поэма. 

Поэмин тIехь къинхьегаман, 

безаман теманаш 

цхьаьнайогIуш къастор. Лиро-

эпически жанрах кхетам балар 

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

22. Сулейманов Ахьмадан дахар а, 

кхолларалла а. Поэтан лирикехь 

къонахаллин,  оьздангаллин 

тема.  «Берд», «Дог дохден цIе» 

стихотворенеш 

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

23. Сулейманов Ахьмад. 

 «Батто сагатдо» стихотворени. 

Лирикех, лирически 

турпалхочух кхетамбалар 

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

24. Сулейманов Ахьмад. «Ламанан 

хьостанаш» стихотворени. 

Поэтически маттах кхетамбалар 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 



 
 

 XX-чу бIешеран шолгIачу 

эхехь нохчийн литература 

 (30 с. + 3 с.) 

     

25. Арсанукаев  Шайхин  дахар а, 

кхолларалла а. КIорггера 

кхетам,  оьзда лаамаш болу 

поэтан лирически турпалхо   

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

26. Арсанукаев  Шайхи. «Весет», 

«Нагахь хьан гIо оьшуш» 

стихотворенеш 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

27. Арсанукаев  Шайхи. «Нийсонна 

гимн»  стихотворени. Цо 

дуьненах,  дахарх йо ойланаш,  

адаман ирсехьа къийсам латто 

иза кийча хилар   

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

28. Арсанукаев  Шайхи. «Ненан 

мотт», «Мохкбегор», «Дицдина 

илли» стихотворенеш. Поэтан 

говзаршкахь Даймехкан 

исбаьхьа суьрташ, Iаламан 

аьрха хазалла, ненан меттан 

беркат  

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

29. Арсанукаев  Шайхи. 

«Кхолламан сизаш» 

стихашкахь роман. Даймехкан  

тIамехь бIаьхоша турпалаллица 

даймохк  мостагIчух  Iалашбар 

романехь гайтаран башхаллаш 

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

30. Арсанукаев  Шайхи. 

«Кхолламан сизаш» 

стихашкахь роман.  Романехь 

тIеман а,  тылан а суьрташ. 

Поэтически маттах кхетам 

балар 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

31. Тестировани 1 1 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

32. Рашидов  Шаидан  поэтически 

кхолларалла. «Баланах дуьзна  

дог» стихотворени. Лирически 

турпалхочу халкъах,  махках 

йолу ойланаш   

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

33. Рашидов  Шаид. «Пондар 

боьлху»  стихотворени 

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

34. Рашидов  Шаид. «Аружа» – 

исторически хиллачийн буха 

тIехь йазйина поэма.  

Махкахдаьккхинчу халкъо 

лайна баланаш, халонаш 

гайтаран башхаллаш   

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

35. Рашидов  Шаид. «Аружа» – 1 0 0  www. 



 
 

исторически хиллачийн буха 

тIехь йазйина поэма.  

Лирически турпалхочун 

халкъах, махках йолу ойланаш.      

Стихаш  кхолларан  кепаш 

urok95/ru. 

36. Сочинени 1 0 1  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

37. Гацаев СаьIидан поэтически 

кхолларалла. Лирически 

турпалхочо заманех, дахарх 

йеш  йолу ойланаш.  «Йише 

Маржане», «Хаьий хьуна, 

Фирдоуси» стихотворенеш 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

38. Гацаев СаьIид. «Хатта хьайна 

Саадига», «Цкъа а дац ойла 

къуьйлуш» стихотворенеш 

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

39. Гацаев Саь1ид. «Хийла 

нохчийн кIант», «БIаьсте хир 

йу-бIаьсте, бIаьсте!..» 

стихотворенеш 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

40. Ахмадов Мусан прозаически 

кхолларалла. «Нохчийн 

махкахь, нохчийн маттахь» 

стихотворени 

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

41.  Ахмадов Муса. «Зингатийн 

барз ма бохабелахь» повесть  

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

42. Дикаев Мохьмадан дахар а,  

кхолларалла а. «Стеган цIе» 

стихотворени 

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

43. Дикаев Мохьмад. «Нохчийн 

хIусам» стихотворени 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

44. Дикаев Мохьмад. «Суна лаьа»  

стихотворени  

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

45. Дикаев Мохьмадан поэзехь 

йахь,  къоман оьздангалла 

гайтаран башхаллаш.  Цуьнан 

поэтически хатI.  

Стихаш кхолларан кепаш. 

Эпитетах кхетам балар 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

46. Классал арахьара дешар 1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

47. Бексултанов Мусан 

прозаически кхолларалла.   

Къоман хиндерг халкъан 

ламасташ,  гIиллакх-

оьздангалла  ларйарца 

дозаделла хилар говзаршкахь 

чIагIдар.  «Iаьржа бIаьрг»,  

«Хьалхара парта»  дийцарш      

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 



 
 

48. Бексултанов Муса. Турпалхойн 

амалш гайтаран, церан васташ 

колларан башхаллаш. 

«Корталин Хантоти» дийцар 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

49. Бексултанов Муса. «Корталин 

Хантоти» дийцар. 

Халкъан барта кхоллараллица 

уьйр хилар 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

50. Проект 1 0 1  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

51. Шайхиев Iалвадин поэтически 

кхолларалла     

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ www. 

urok95/ru. 

52. Шайхиев  Iалвадин  стихашкахь 

поэтически сурт кхолларан 

башхаллаш.  «Стаг велча, 

йуьртахь зударий боьлху», 

«Аса а ма лайна» 

стихотворенеш 

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

53. Шайхиев  Iалвади. «Дерачу 

кхолламан кхиэл» – стихашца 

йазйина повесть.  Къоман 

г1иллакхаш а,  оьзда безам а 

гайтар 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

54. Шайхиев  Iалвади. «Дерачу 

кхолламан кхиэл» – стихашца 

йазйина повесть. Повестан 

маьIна а, исбаьхьаллин 

къастамаш а 

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

55. Классал арахьара дешар 1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

56. Алиев ГIапуран дахар а, 

кхолларалла. «Къонахийн 

зама», «ХIун лозу хьан, 

Нохчийчоь?» стихотворенеш 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

57. Алиев ГIапуран «Къонахе», 

«ДоIа» стихотворенеш  

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

 ХХI бIешо долалучу муьран 

литература (3 с.) 

     

58. Ибрагимов Канта. Дахар а, 

кхолларалла а 

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

59. Ибрагимов Канта. «Берийн 

дуьне» роман 

1 0 0  www. 

urok95/ru. 

60. Ибрагимов Канта. «Берийн 

дуьне» роман. Тема а, 

проблематика а, исбаьхьаллин 

башхаллаш 

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

 Кхечу къаьмнийн литература 

(5 с. + 1 с.)                                                                                         

     



 
 

61. Гуьржийн йаздархочун 

Александр Казбегин 

кхоллараллех хаамаш 

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

62. Александр Казбеги. «Элиса» 

повестан коьрта чулацам 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

63. Александр Казбегин. Элисин, 

Чербижан, Анзоран, Важиян 

васташ 

1 0 0  https://deshark

ho.ru/ 

64. Шеран талламан болх. (Тест) 1 1 0  www. 

urok95/ru. 

65. Кулиев Кайсын «Хиндолчунна 

аьлла байташ» стихотворени 

1 0 0  http://ps95.ru/n

ohchiyn-

tezaurus/ 

66. Кулиев Кайсын  «ТIуьначу 

лаьттан цинц къуьйлу» 

стихотворени. ЖамIдаран урок 

1 0 0  ps95.ru/dikdos

ham/ 

ПРОГРАММИЦА САХЬТИЙН 

БАРАМ 

66 2 3   

 

Календарни планировани  

нохчийн мотт 10 класс 

Раг1 Урокан тема сахь

т 

Ц1ер

а 

болх 

Хан 

Планаца 

 

Билггал Билггал 

10  10  

 

 Нохчийн мотт           (2 с.)                                                                                      

1 Мотт а, цуьнан коьрта 

билгалонаш а, маь1наш а. 

1 §1,ш.3 02.09.   

2 Нохчийн мотт а, цуьнан 

исбаьхьалла а. 

1 §2, ш.5 09.09.   

 Лексикологи (8 с.+ 1с.)      

3 Хаарш талларан болх 

№1 

1 Бакъонаш 

карл. 

23.09.   

4 Нохчийн меттан дешнийн 

хазна 

1 §3,ш.10 30.09.   

5 Омонимаш. 1 §4, ш.13 07.10.   

6 Синонимаш, антонимаш. 1 §5-6, ш.19 14.10.   

7 Архаизмаш, историзмаш, 

неологизмаш. 

1 §7, ш.21 21.10.   

8 Нохчийн меттан а, 

т1еэцна а дешнаш. 

1 §8, ш.25 26.10.   

9 Литературин  меттан 

лексикин тайпанаш. 

Литературин мотт а, 

диалекташ а 

1 §9, 10 ш. 25 11.11.   



 
 

10 Нохчийн меттан парг1ат а, 

ч1аг1делла а дешнийн 

цхьаьнакхетарш.  

1 §11, ш.28 18.11.   

11 Нохчийн меттан 

дошамаш. Дешнийн 

маь1на. 

1 §12-14, ш.32 25.11.   

 Фонетиках хаамаш. (4 

с.+1с.) 

1     

12 Мукьа элпаш а, мукъа 

аьзнаш а. 

1 §14, ш.35 02.12.   

13 Доца шеконан мукьа 

аьзнаш (а, у, и).  

1 §15, ш.38 09.12.   

14 Талламан болх №2 1 Бакъ. Карл. 16.12.   

15 Нийсааларан бакъонаш 1 §16,ш.40 23.12.   

16 Интонацех хаамаш 1 §17, ш.42 13.01.   

 Морфологи и, 

орфографи а. (4с.) 

     

17 Нохчийн  

Орфографех йукъара 

кхетам. 

1 §18, ш.44 20.01.   

18 Доккха  элп йаздаран 

бакъонаш. 

1 §19, ш.ш.47 27.01.   

19 Дешнаш сехьадахаран 

бакъонаш. Дешан латтам. 

1 §20-21, ш.53 03.02.   

20 Нохчийн маттахь 

дошкхолларх а, дешнийн 

форманех а кхетам. 

1 §22, ш.55 10.02.   

 Къамелан дакъош (11 

с.+1с.) 

     

21 Ц1ердешнийн классаш, 

легарш, церан 

нийсайаздар. 

1 §23, ш.59 17.02.   

22 Чолхечу а, цхьана 

дешдекъах лаьттачу а 

ц1ердешнийн 

нийсайаздар. 

1 §24, ш.62 24.02   

23 Билгалдешнийн легарш а, 

нийсаяздар а. 

1 §25, ш.64 03.03.   

24 Терахьдешнийн 

кхолладалар, легар, 

нийсаяздар. 

1 §26, ш.67 10.03.   

25 Ц1ерметдешнийн легар, 

нийсаяздар. 

1 §27, ш.72 17.03.   

26 Хандешнийн хенийн 

чакккхенаш  нийсайазйар. 

1 §28, ш.75 24.03.   

27 Хандешан спряженеш, 

церан  нийсайазйар. Нийса 

йоцу спряжени 

1 §29 – 30, 

ш.79 

07.04.   



 
 

 

11 класс 

28 Куцдешан тайпанаш, 

цуьнан нийсайаздар. 

1 §31, ш.81 14.04.   

29 Шеран талламан болх 1 Бакъонаш 

карл. 

21.04.   

30 Дешт1аьхье а, цуьнан 

нийсайазйар а. 

Хуттургаш, церан 

тайпанаш  нийсайазйар. 

1 §32-33, ш.86 28.04   

31 Дакъалгаш церан 

тайпанаш  нийсайазйар. 

1 §34, ш.89 05.05   

32 Айдардешнаш, церан 

тайпанаш  нийсайаздар. 

1 §35, ш.ш.92 12.05   

 1амийнарг 

карладаккхар (2с.) 

     

33 1амийнарг кардаккхар, 

т1еч1аг1дар. 

1 Тестировани 19.05   

34 Жам1даран урок. 1 
 

25.05   
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 Урокан чулацам 

 

 

С
а
х
ь

т
. 

           Хан 

План-

ца 

Билггал  

11 А 

Билггал      11Б 

 Синтаксис, пунктуаци, цхьалхе 

предложени (10с+1) 

 

    

1.  Дийцаран, хаттаран, айдаран, 

т1едожаран предложенеш. 

1 02.09.   

2.  Предложенехь дешнийн уьйр. 

Подлежащиний, сказуеминий 

юккъехь тире. 

1 09.09.   

3.  Цхьалхечу предложенийн кепаш. 1 23.09.   

4.  Предложенин цхьанатайпанара 

меженаш, церан нийсаязъяр. 

1 30.09.   

5.  Цхьанатайпанара а, 

цхьанатайпанара боцу а 

къастамаш. 

1 07.10.   

6.  Предложенин шакъаьстина 

меженаш. Шакъаьстина 

юххедиллар, цуьнан нийсаяздар. 

1 14.10.   



 
 

7.  Латтаман дурс, цуьнан нийсаяздар. 

Юкъадало дешнаш, предложенеш. 

1 21.10.   

8.    «Шийла кхаъ» 

  талламан болх язбар. №1 

 

1 26.10.   

9.  Г1алаташ т1ехь болх бар. 

Т1едерзар, цуьнан нийсаяздар. 

1 11.11.   

10.  Айдардешнаш, церан нийсаяздар. 

Дешнаш-предложенеш 

х1аъ, х1ан-х1а. 

1 18.11.   

11.  «Оьзда мотт» изложени язъяр.  

 

1 25.11.   

 Чолхе предложенеш (7ч+1)     

12. Чолхе-цхьаьнакхетта предложени 

а, цуьнгахь хуттургаш а, сацаран 

хьаьркаш а. 

1 02.12.   

13. Чолхе-карарчу предложених 

кхетам балар. Чолхе-карарчу 

предложенехь карара хуттургаш а, 

хуттурган дешнаш а. 

1 09.12.   

14. «Расха» 

талламан болх язбар.   №2 

1 16.12.   

15. Г1алаташ т1ехь болх бар.  

Т1етухучу предложенийн 

грамматически билгалонаш. 

1 23.12.   

16. Т1етуху предложени, цуьнан 

карчамаш. Т1етухучу 

предлженийн кепаш, церан 

схемаш. 

1 13.01.   

17. Шина я масех т1етуху 

предложенешца чолхе-карара 

предложенеш. 

1 20.01.   

18. Цхьанакарара т1етуху 

предложенеш. Хьалха-т1аьхьаллин 

кепара т1етуху предложенеш. 

1 27.01.   



 
 

19. Г1алаташ т1ехь болх бар.  Ийна 

чолхе предложенеш а,  къамелан 

мур  а. 

1 03.02.   

 Хуттургаш йоцу чолхе 

предложенеш (3с) 

    

20. Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь ц1оьмалг, 

ц1оьмалгаца т1адам. 

1 10.02.   

21. Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь шит1адам.  

1 17.02.   

22. Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь тире. 

1 24.02   

 Ма-дарра къамел (6с+1)     

23. Ма-дарра а, лач а къамел 

довзийтар. 

1 03.03.   

24. Ма-даррачу къамелехь сацаран 

хьаьркаш. 

1 10.03.   

25. Ма-дарра къамел лач къамеле 

дерзор. 

1 17.03.   

26. Цитаташ а, цаьргахь сацаран 

хьаьркаш а. 

1 24.03.   

27. Нохчийн меттан  суртх1отторан 

г1ирсаш,  исбаьхьаллин 

башхаллаш. 

1 07.04.   

28 «Бохам» 

 талламан болх язбар. №3 

 

    

29.  Г1алаташ т1ехь болх бар. 

Нохчийн меттан  суртх1отторан 

г1ирсаш,  исбаьхьаллин 

башхаллаш. 

1 14.04.   

 Пунктуаци (3)     

30. Йозанехь сацаран хьаьркаш 

х1итторан бакъонаш.  Шит1адам,  

тире,  къовларш,  маь1алгаш. 

1 21.04.   



 
 

 

 

Хьехаран-методикин латтор 

Хьехаран-методикин гIо-Iамат 

 

Арсанукаев А. М. Эдилов С. Э. Нохчийн литература. 9 классана коьртачу йукъардешаран 

ишколан Iамат. – Соьлжа-ГIала, 20I9. 

Ахмадов М.М., Алиева З.Л-А. Нохчийн литература. 8-чу классана учебник-хрестомати. – 

Соьлжа-ГIала, 20I8. 

Эдилов С.Э. Нохчийн литература. 5-чу классана учебник-хрестомати. – Соьлжа-ГIала, 20I8.  

Эдилов С.Э. Нохчийн литература. 6-чу классана учебник-хрестомати. – Соьлжа-ГIала, 20I8.  

Эдилов С.Э. Нохчийн литература. 7-чу классана учебник-хрестомати. – Соьлжа-ГIала, - 20I8.  

Эдилов С.Э. Нохчийн литература. 9 классана коьртачу йукъардешаран ишколан хрестомати. – 

Соьлжа-ГIала: АО «ИПК «Грозненский рабочий», 20I9. 

 

Iилманан литература 

Арсанукаев А.М. Язык, литература, школа. – Грозный, 20I0. – 3I5 с. 

Гайтукаев К. В пламени слова. Критические статьи и исследования. – Грозный, I989. – 223 с. 

Далгат У.Б. Литература и фольклор. Теоретические аспекты. – М.: Наука, I98I. – 303 с. 

Джамбеков О.А. Жанровые и поэтические особенности чеченских героико-исторических 

песен илли. – Майкоп, 2008. – 230 с. 

Джамбекова Т.Б. Фольклор как источник чеченской прозы XX в. – Майкоп, 20I0. – 236 с. 

Довлеткиреева Л.М. Современная чеченская военная проза: историко-культурный аспект, 

жанровый состав, поэтика. – Грозный, 20I0. – 250 с. 

Егорова Л.П. Актуальные проблемы литературного кавказоведения // Художественная 

литература и Кавказ. – Сочи, 2006. – I2-2I с. 

Завриев М. В поисках художественного метода. Критические статьи. – Грозный, I988. – 66 с. 

 Ибрагимов Л.М. Этноментальные основы чеченской прозы. – Грозный, 20I2. – I67 с. 

Ильясов Л. Культура чеченского народа. – М., 2009. – 264 с. 

Инаркаева С.И. Эволюция жанров малой прозы в современной чеченской литературе. – 

Майкоп, I999. – 2I8 с. 

Индербаев Г.В. Роль художественного конфликта в становлении, развитии и современном 

состоянии чеченской драматургии. – Майкоп, 2009. – 2I7 с. 

Индербаев Г.В. Проблема национального и общечеловеческого в чеченской литературе. – 

Грозный, 2003. 

Исмаилова М.В. Проблема традиций и жанровые разновидности в чеченском романе 80-90-х 

гг. XX в. – Майкоп, 2007. – 215 с. 

Туркаев Х.В. Жажда неутоленная. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 3I2 с. 

31.  Йозанехь сацаран хьаьркаш 

х1итторан бакъонаш.  Т1адам,  

хаттаран хьаьрк,  айдаран хьаьрк,  

дукхат1адамаш,  ц1оьмалг,  

ц1оьмалгаца т1адам. 

1 28.04   

32 1амийнарг т1еч1аг1дар. 1 05.05   

33 Жам1даран урок 1 12.05   



 
 

Туркаев Х.В. О путях развития чеченской литературы. – Грозный: Чеч.-Инг. Книжное изд-во, 

I973. – I62 с. 

Туркаев Х.В. Путь к художественной правде (Становление реализма в чеченской и ингушской 

литературах). – Грозный, I987. – 240 с. 

Юсупова Х.В. Жанр повести в чеченской и ингушской литературах: становлении и развитие 

(20-30-е гг.). – М., 2000. – 2I5 с. 

 

Методикин литература 

Айдамирова М.А. Музейная деятельность по приобщению подрастающего поколения к 

культурно-историческому наследию. Учебное пособие. – Грозный, 20I8. 

Арсанукаев А.М. Школехь исбаьхьаллин произведени таллар (Анализ художественного 

произведения в школе). – Грозный, 20I8. 

Арсанукаев А. Нохчийн литература хьехаран методика (Методика преподавания чеченской 

литературы). – Грозный, I987. – I88 с. 

Джамбеков О.А. Устное народное творчество. Учебное пособие для учащихся школ и 

студентов. – Грозный, 20I8. 

Джамбеков О.А. Устное народное творчество чеченского народа. Учебное пособие для 

учащихся школ и студентов. – Грозный, 20I7. 

Эдилов С.Э. Методическое руководство к учебнику-хрестоматии по чеченской литературе для 

5 класса. - АО «ИПК «Грозненский рабочий», 20I8. 

Эдилов С.Э. Методическое руководство к учебнику-хрестоматии по чеченской литературе для 

6 класса. – Грозный: АО «ИПК «Грозненский рабочий», 20I8.  

Эдилов С.Э. Методическое руководство к учебнику-хрестоматии по чеченской литературе для 

7 класса – Грозный: АО «ИПК «Грозненский рабочий» - 20I8. 

Эдилов С.Э. Сочинени йазъян Iамор. Методическое пособие для учителей. – Грозный: АО 

«ИПК «Грозненский рабочий» - 20I8. - I59 стр.  

Литература народов Северного Кавказа: Учеб. пособие / Под ред. Г.М. Гогеберидзе. – 

Ставрополь, 2004. – 292 с. 

Эдилов С.Э. Методическое руководство к учебнику-хрестоматии по чеченской литературе для 

6 кл. – Грозный, 20I6. 

Мунаев И.Б. Поэтика чечено-ингушских героико-исторических песен илли. (Проблема 

формирования жанра и его системные связи). – М.,1981. – 215 с. 

Мусукаева А.Х. Северокавказский роман: художественная и этнокультурная типология. _- 

Нальчик, I993. – I92 с. 

Яндарбиев Х.Ш. Учебное пособие для учителей, студентов и преподавателей «Кавказ и 

русская литература». – Грозный, 20I7. 

 

Дошамаш, справочникаш 

Арсанукаев А.М. Нохчийн яздархой. Библиографин довзийтар (Чеченские писатели. 

Биографические и библиографические сведения). В 2-х т. – Грозный, 20I2. 

Арсанукаев А.М. Нохчийн литературин Iилманан терминийн лугIат (Словарь 

литературоведческих терминов). – Грозный, 20I0. 

Вагапов А.Д. Школьный орфографический словарь чеченского языка. – Грозный, 2020. 

Ибрагимов Л. Толковый словарь чеченских фразеологизмов. – Грозный, 2005. – I28 с. 



 
 

Ибрагимов Л. Словарь символов чеченской культуры. / Вестник Академии наук чеченской 

Республики. – Грозный, 20I0. №I. С. I6I-I67. 

Кусаев А. Чеченские писатели. – Грозный, 2005. – 408 с. 

 

Хаамийн-ресурсийн латтор 

www. desharkho.ru – Чеченская электронная школа. 

ps95.ru/dikdosham/ - Чеченско-русский, русско-чеченский онлайн-словарь. 

www. urok95/ru. 

 

 Йуххедиллар 

Урокашна арахьарчу мероприятийн рекомендаци йина ларам 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешаран» предметан чулацаман хьесап а деш, 

урокашна арахьарчу гIулакхаллина лерина сахьташ билгалдоху дешаран вовшахтохараллица. 

Карарчу программо тидаме оьцу дешархойн урокашна арахьара гIуллакхалла. «Ненан меттан 

(нохчийн) литературин» предметан чулацамца доьзна урокашна арахьара гIуллакхалла 

кхочушдан лерина йу Нохчийн Республикин йуьхьанцарчу классийн дешархойн амале 

хьаьжжана а, къоман а, этнокультурин а башхаллашка хьаьжжана. Урокашна арахьарчу 

гIуллакхалла хьажийна ду дешархойн культурин-кхоллараллин гIуллакхалла, церан 

синъоьздангалла кхио а, оьздангаллин нийса харжам бан похIма кхио. 

 

Класс Мероприятин 

формат 

Тема Дешархойн гIуллакхаллин коьртачу 

кепийн башхалла 

5 Конкурс Туьйранийн уггаре 

тоьллачу йешархочун 

конкурс. 

 

Говзаран исбаьхьа йешар. Текстан 

ладогIар. Туьйранан иллюстраци. 

ТIедехкарш кхочушдар. Йийцаре йар, 

хетарш дуьйцуш дагадовлар. 

5 Викторина Нохчийн халкъан 

барта кхолларалла. 

 

Викторинехь дакъалацар. ТIедехкарш 

кхочушдар. Хаттаршна жоьпаш лахар. 

Хетарш дуьйцуш дагадовлар. ЖамIаш 

дийцаре дар. 

5 Горга стол Нохчийн поэтех 

лаьцна суна хIун 

хаьа? 

 

Къамелехь дакъалацар. Хаттаршна жоьпаш 

лахар. Темаца догIу хаттарш кечдар. 

Хетарш дуьйцуш дагадовлар. Барта хаам. 

Йешарна кечам бар. 

5 Проектийн 

гIуллакхалла 

 (Дайшна-наношна 

а, берашна а 

дезаде) 

Суна дукхайеза 

киншка. 

 

Барта хаам. Йеллачу темина стихаш, 

дийцарш дахар. Проектийн болх 

кхочушбарехь материал гулйар а, кечйар а. 

Проект тIечIагIйар. 



 
 

6 Къамел Зама а, литература а 

цхьаъ ду. 

 

Хааме ладогIар.  

Къамелехь дакъалацар. Стихаш йешар. 

Хаттаршна жоьпаш далар. Темица догIу 

хаттарш кечдар. Хетарш дуьйцуш 

дагадовлар. 

6 Горга стол Нохчийн мотт гуттар 

вайца бу. 

 

Проблемийн хаттарш дийцаре дар. 

Хаттаршна жоьпаш лахар. 

Стихаш йешар. 

Хетарш дуьйцуш дагадовлар.  

Стихаш йешар 

6 Проектийн болх Исторера литератури 

чу бевлла турпалхой 

 

 

Проектийн болх кхочушбарехь материал 

гулйар а, кечйар а. 

Йеллачу темина стихаш, дийцарш дахар. 

Проект тIечIагIйар. 

6 Театральни гайтар  Драмин 

инсценировани

 (луъ-луъург). 

Спектаклехь дакъалацар. Спектале хьажар. 

Дийцаре дар, хетарш дуьйцуш дагадовлар. 

7 Iилманан-талламан 

болх 

Халкъан барта 

кхоллараллин а, 

нохчийн поэзин а 

кхоллараллашкахь 

Даймехкан васт. 

Iалашонаш а, декхарш а билгалдахар. 

Материал гулйар. Материалан 

систематизаци. Болх йазбар. Дийцаре дар, 

хетарш дуьйцуш дагадовлар. 

7 Горга стол Нана – уггаре 

йуххерниг а, 

хьомениг а. Доьзалан 

мехаллаш 

Проблемийн хаттарш дийцаре дар. 

Хаттаршна жоьпаш лахар. Стихаш йешар. 

Хетарш дуьйцуш дагадовлар. 

7 Мини-проект Литературехь а, 

дахарехь а нохчийн 

ламасташ. 

Проектийн болх кхочушбарехь материал 

гулйар а, кечйар а. Йеллачу темина 

стихаш, дийцарш дахар. Проект 

тIечIагIйар. 

7 Йешархойн 

конференци 

Нохчийн 

литературехь беран 

чоьхьара дуьне гайтар 

 

Къамелехь дакъалацар. Хаттарш кечдар.  

Йеллачу темина говзарш йешар. 

Йешарна кечвалар / кечйалар. Хетарш 

дуьйцуш дагадовлар. 

7 Кхоллараллин 

пхьалгIа  

Стихашкахь суна 

дукха хIума дийцало. 

 

Барта дийцар. 

Иллюстраци йар. 

Йеллачу темина стихаш йахар. 

Кхоллараллин белхашна анализ йар. 

Кхоллараллин белхийн гуларехь 

публикацеш кечйар 

8 Къамел Нохчийн къоман 

классически

 тIаьхьало. 

Киншкашка хьажар. 

Киншкийн тайпанаш довзар. 

Киншкин башхаллаш йийцаре йар. 



 
 

8 Горга стол ХIинцалера нохчийн 

литература 

Темица йогIу киншкаш йешар. Къамелехь 

дакъалацар.  

Йеллачу темица догIу цхьамоггIа хаттарш 

дийцаре дар. Хетарш дуьйцуш дагадовлар 

8 Литературин 

журналаш 

«СтелаIад». «Орга» 

  Нохчийн периодикин 

зорба (ХХ бIешаран 

йуьхь). 

Литературин материалаш кечйар. 

Хаттарш дийцаре дар. 

Иллюстраци йар. 

Журналан лоьмар арахецар. 

8 Проектийн болх  Нохчийн театран    

истори. 

Проектийн болх кхочушбарехь материал 

гулйар а, кечйар а. 

Хаттаршна жоьпаш лахар. 

Проект тIечIагIйар 

8 Виртуальни  

кхарстар 

 ДIайеллало историн

 занавес. 

Литературин-историн материал гулйар. 

Презентацига хьажар. Хаттарш хIиттор. 

Барта йешар. Дийцаре дар, хетарш 

дуьйцуш дагадовлар 

9 Диспут-къамел  Безамах лаьцна 

дийца. 

Темица йогIу киншкаш йешар. Къамелехь 

дакъалацар. Барта йешар. Проблемийн 

хаттар хIоттор. Йеллачу темин цхьамоггIа 

хаттарш дийцаре дар. Хетарш дуьйцуш 

дагадовлар 

9 Киншкийн 

агIонашкахула 

кхарстар.  

ТIеман хенан 

литература. 

Говзарш йешар. Хааме ладогIар. Барта 

йешар. Чулацамца догIу хаттаршна 

жоьпаш далар. Къамелехь дакъалацар. 

ТIедехкарш кхочушдар. Къамелехь 

дакъалацар. Хетарш дуьйцуш дагадовлар 

9 Литературин- 

музыкин композици 

Йаххьашкахь 

литература. 

Темица йогIу материалаш йовзар. 

Докладаш кечйар. Хетарш дуьйцуш 

дагадовлар. 

9 Проектийн болх Нохчийн 

литературехь керла 

дош (жанраш, стиль, 

хьажам, цхьаболчу 

авторийн 

кхолларалла) 

Проектийн болх кхочушбарехь материал 

гулйар а, кечйар а. Хаттаршна жоьпаш 

лахар. Проект кхочушйар (альбом) 

 

9 Горга стол вайзаманан къоначу 

йаздархойн проза а, 

поэзи а. 

Г. Камала 

«Дуьххьарлера 

театр»). 

Говзарш йешар. Къамелехь дакъалацар. 

Темица догIу цхьамоггIа хаттарш дийцаре 

дар. Хетарш дуьйцуш дагадовлар.  

 



 
 

 

         Приложеник к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета «Родной язык (чеченск5ий)» 

для обучающихся 10 – 11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КХЕТОРАН КЕХАТ 

Программа хӀоттийна нохчийн меттан хьехархочунна ишколан дешаран хӀинцалерчу 

тенденцешна а, Ӏаморан жигарчу методикашна а тӀехьажийна йолу дешаран предметан белхан 

программа хӀоттош, методически гӀо-накъосталла даран Ӏалашонца. 

Белхан программо хьехархочун таро хуьлуьйтур йу: 

1) нохчийн мотт хьехаран процессехь коьртачу йукъарчу дешаран Федеральни 

пачхьалкхан дешаран стандартехь билгалдаьхначу Ӏаморан личностни, метапредметни, 

предметни жамӀашка кхачош долу хӀинцалера некъаш кхочушдан; (кхин дӀа – ФПДС КЙД); 

2) билггал йолчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш, билгалдина дакъа/тема Ӏаморна 

дешаран хенан магийнчу  герггарчу дӀасайекъарх, ткъа иштта дакъойн/темийн Ӏаморан коьчал 

карайерзорхьама йалийнчу дешаран гӀуллакхдаран коьртачу кепех  пайда а оьцуш, рузманан-

тематикин планировани кечйан. 

Личностни а, метапредметни а жамӀаш далийна, коьртачу йукъардешаран ишколехь 

нохчийн мотт хьехаран башхаллаш тидаме а оьцуш.  

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмето билгалдо предметашна йукъара уьйраш 

гуманитарни циклан кхечу дешаран предметашца кхочушйар.  

 

«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЙУКЪАРА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Нохчийн мотт – нохчийн халкъан ненан мотт, Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт. 

Нохчийн мотт хааро а, цуьнан тайп-тайпана кепаш, функциональни тайпанаш 

карадерзоро а, цуьнан стилистически башхаллех, суртхӀотторан таронех кхетаро а, нохчийн 

маттах тайп-тайпанчу тӀекаренан хьелашкахь нийса а, эвсараллица а пайдаэца хааро а 

билгалдоккху адаман кхиаме хилар. 

Нохчийн матто, шен тӀекаренан а, ойла йовзийтаран а коьрта функцеш кхочушйеш, 

адамашна йукъахь уьйр латтайо, адаман кхетам а, дог-ойла а кхолларехь дакъалоцу; нохчийн 

мотт нохчийн халкъан хаамаш,  

оьздангаллин ламасташ, истори ларйаран а, йовзийтаран а коьрта гӀирс бу.  

Ишколехь нохчийн мотт Ӏамор тӀехьажийна ду дешархочун оьздангаллин а, 

коммуникативни а культура кхачаме йалорна а, цуьнан интеллектан а, кхоллараллин а 

говзалла, ойлайар, иэс, суртхӀоттор, ша кхочушден дешаран гӀуллакх кхиорна а. 

Нохчийн мотт Ӏаморан чулацам иштта тӀехьажийна бу функциональни говзалла, адаман 

йешаран, текстех кхетаран, тайп-тайпанчу барамийн текстийн хаамах пайдаэцаран, цуьнан 

маххадоран, цунах ойлайаран, шен Ӏалашонашка кхачаран, шен хаарш а, таронаш а шорйаран, 

йукъараллин дахарехь дакъалацаран интегративни хаар санна, кхиорна. Къамелан а, текстан а 

гӀуллакх нохчийн меттан ишколан курсан къепе кхолларехь коьртаниг ду. 

Цаьрца догӀуш долу хаарш а, карадерзарш а далийна Ӏаморан метапредметни, предметни 

жамӀийн ларамехь, Ӏаморан чулацамехь (дакъош: «Мотт а, къамел а», «Текст», «Меттан 

функциональни тайпанаш»). 

Дешаран предметан чулацам кхочушбан таро йу классал арахьарчу гӀуллакхдарехь: 

экскурсеш, тематикин мероприятеш, конкурсаш, и. д.кх. 

 

«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ ӀАМОРАН ӀАЛАШОНАШ 

Коьртачу йукъарчу дешаран программашца нохчийн мотт Ӏаморан Ӏалашонаш йу: 

патриотизмах кхетар а, иза гучуйаккхар а, нохчийн мотт Нохчийн Республикин шолгӀа 

пачхьалкхан мотт санна, нохчийн халкъан къоман мотт санна ларар; маттаца нохчийн халкъан 

син хьал лардаран, довзийтаран кепе а, тӀекаренан гӀирсе а санна кхетаме йукъаметтиг хилар; 

нохчийн культуре ларам гучубаккхар; 

нохчийн мотт адаман кхиаран гӀирс, йукъараллин уьйр кхолларан гӀирс санна 

караберзор; 

нохчийн маттах, цуьнан дӀахӀоттамах, функцех, нохчийн меттан стилистически гӀирсех 

хаарш карадерзор; литературин меттан норманаш а, къамелан оьздангалла а практикехь 

карайерзор; жигара пайдаоьцучу а, нуьцкъаллин а дешнийн хьал тодар а, шен къамелехь тайп-



 
 

тайпанчу грамматически гӀирсех пайдаэцар а; орфографически а, пунктуационни а  говзалла 

кхачаме йалор, шен къамел кхачаме далоран лаам кхиор; 

къамелан гӀуллакх, адамашна йукъарчу куьцан а, куьцан доцучу а тӀекаренан хьелашкахь 

гонахарчу нахаца эвсара йукъаметтигаш латтош долу коммуникативни карадерзарш кхачаме 

далор; нохчийн мотт тайп-тайпана хаамаш бовзаран гӀирс санна караберзор; 

ойланан гӀуллакх кхачаме далор, нохчийн мотт Ӏаморехь дустаран, анализан, синтезан, 

жамӀдаран, тайпанашка дӀасадекъаран, билгала йолу бакъонаш дӀахӀитторан, универсальни 

интеллектан карадерзарш кхиор; 

функциональни говзалла кхиор: хаамийн лехам кхочушбаран, оьшу хаам схьакъасторан 

а, хийцаран а, тайп-тайпанчу барамехь йолчу текстийн чулацам тидаран, царах кхетаран, 

пайдаэцаран хаарш; текстан хааман-маьӀнин йухакечдаран стратеги а, говзалла а, некъаш а 

карадерзор; текстах, цуьнан гӀуллакхах, йукъарчу маьӀнех, маьӀнин дӀахӀоттамах, авторан 

коммуникативни Ӏалашонах, меттан гӀирсийн гӀуллакхах кхетаран кепаш карайерзор. 

 

ДЕШАРАН ПЛАНЕХЬ «НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН  

ПРЕДМЕТАН МЕТТИГ 

Коьртачу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца догӀуш, 

«Ненан мотт (нохчийн)» дешаран предмет йукъайоьду «Ненан мотт а, литература а» 

предметни областана, Ӏамо декхарийлахь долу предмет а йу. 

Дешаран хьесапца нохчийн мотт Ӏаморна билгалдаькхина 67 сахьт:  

10 классехь – 34 сахьт (кӀиранахь – 1 сахьт), 11 классехь – 33 сахьт (кӀиранахь – 1 сахьт). 

 

«НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЧУЛАЦАМ  

10 КЛАСС 

Маттах лаьцна йукъара хаамаш  

 

Нохчийн мотт – Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт. Нохчийн мотт – 

нохчийн къоман мотт. Мотт – адамийн уьйран а, кхиаран а, къийсаман а гIирс 

Меттан мехаллех а, йукъараллин дахарехь цо дIалоцучу меттигах а 

кхеташ хилар 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпи 

Фонетика а, графика а, орфоэпи а лингвистикин дакъош санна. Аз – 

меттан уггар а жима дакъа. Озан а, элпан а дазар. ХIинцалера нохчийн абат. 

Фонетически транскрипцин цхьайолу кепаш (элементаш). Мукъа а, мукъаза а 

аьзнаш. Къамелдарехь аьзнийн хийцадалар. Нохчийн меттан шатайпана 

аьзнаш. Деха а, доца а мукъа аьзнаш. Дифтонгаш. Нохчийн меттан интонаци, 

интонационни конструкцийн коьрта тайпанаш. Орфоэпин коьрта норманаш. 

Деха а, доца а, мукъа а, мукъаза а, зевне а, къора а аьзнаш къестор. Дешан 

озан а, элпан а хIоттам дуьхь-дуьхьал хIоттор. Дешан озан-элпан анализ йар. 

Дешнаш дакъошка декъар. Дош цхьана могIанера вукху могIане 

сехьадаккхаран хаарш карадерзор. Нохчийн меттан интонаци а, орфоэпически 

норманаш а карайирзина хилар. Нохчийн меттан интонацин а, аьзнийн къепен 

а башхаллех кхеташ хилар. 

 

Дешнийн латтам а, дешнийн кхолладалар а 

Морфема меттан жима а, маьIне а дакъа хиларх кхетар. Дешан лард а, 

чаккхе а. Орам. Цхьанаораман дешнаш. Орамерчу элпийн хийцадалар. 

Суффикс. Дешхьалхе. 

Схьадовлаза а, схьадевлла а дешнаш. Дошкхолладаларх а, хийцадаларх а 

болу кхетам. Дошкхолларан а, формакхолларан а морфемаш. Нохчийн меттан 

дошкхолларан коьрта некъаш. Дошкхолладаларан га (пара) а, 

дошкхолладаларан зIе а. Морфемни а, дошкхолладаларан а дошамаш. 

Нохчийн дешан хIоттаман башхаллех кхеташ хилар. Дешнаш а, дешан 



 
 

форманаш а кхолларехь морфемаша дечу гIуллакхах кхеташ хилар. Дешан 

морфемаш къастор. Дошкхолларан дакъошка хьаьжжина, дешан мехалла 

билгалйар. Цхьанаораман дешнаш харжар, къамелехь царах пайдаэцар. 

Дешнийн зIенаш а, дешнаш кхолларан коьрта некъаш а билгалдар. Тайп-

тайпанчу некъашца дешнаш кхолла хаар карадерзор. Нийсайаздарехь 

дошкхолладаларан а, морфемийн а декъехула карадирзинчу хаарех, шардарех 

пайдаэцар. Тайп-тайпана хьесапаш морфемийн а, дошкхолладаларан а 

дошамашца кхочушдар. 

Дешан хIоттамца дешнаш таллар, дошкхолладаларан таллам бар. 

 

Лексикологи. Фразеологи 

Дош – меттан цхьа дакъа. Дешан лексически а, грамматически а маьIна. Къоман оьздангаллин 

маьIнин дакъа шайца долу дешнаш. ЦхьанамаьIнин а, дукхамаьIнийн а дешнаш, дешан нийса а, 

тIедеана а маьIна. Синонимаш. Антонимаш. Омонимаш. 

Нохчийн меттан лексика, шен схьайаларе хьаьжжина (билггала нохчийн а, тIеэцна а), жигара 

а, кIезиг пайдаоьцу а (историзмаш, архаизмаш, неологизмаш), цунах пайдаэцаран гуо (йукъара, 

шуьйра пайдаоьцу дешнаш, диалектизмаш, терминаш, профессионализмаш). 

Лексикин стилистически дакъош: книжни, йукъара, къамелан. 

Фразеологизмаш, церан билгалонаш а, маьIна а. Аларш, дустарш, кицанаш. 

Нохчийн меттан дошамаш. Шинаметтан дошамаш. 

Дахаран хьелашкахь тIекареш дIакхехьарна оьшучу барамехь лексически а, фразеологически 

а аларш карадерзор. ТIекаре йаран хьоле а, Iалашоне а хьаьжжина, къамелехь шайн маьIнашца 

вовшашца даза тарлуш долчу дешнех пайдаэцар. Дешнийн маьIнаш къасторхьама а, синонимаш, 

антонимаш, фразеологически цхьаьнакхетарш харжархьама а, тайп-тайпанчу дошамашца болх бар. 

Дош лексически къастор. 

 

Морфологи 

Морфологи – грамматикин дакъа. Нохчийн меттан къамелан дакъош. Коьрта къамелан 

дакъош. Церан грамматически маьIна а, морфологически билгалонаш а, синтаксически гIуллакх а. 

Нохчийн меттан дожарийн къепе: маьIна, кепаш, пайдаэцар. Нохчийн меттан къамелан дакъойн 

хенийн, классан гайтамийн къепе: маьIна, кепаш, пайдаэцар. ГIуллакхан къамелан дакъош. Церан 

маьIна, морфологически билгалонаш, синтаксически гIуллакх. ГIуллакхан къамелан дакъойн 

тайпанаш: маьIна, хIоттам, синтаксически гIуллакх. Айдардешнаш а, азтардаран дешнаш а 

. Нохчийн а, оьрсийн а меттанийн къамелан дакъойн йукъара долчух а, йукъара доцчух а 

кхетарШайн коьртачу билгалонашца тайп-тайпана къамелан дакъош довзар. Дош морфологически 

къастор. Нохчийн литературни меттан норманашца догIуш тайп-тайпанчу къамелан дакъойн 

дешнийн кепех (форманех) пайдаэцар 

 

11 КЛАСС 

Синтаксис. Цхьалхе а, чолхе а предложени. Ма-дарра  а, лач а къамел. 

 

Синтаксис – грамматикин дакъа. Нохчийн меттан синтаксисан дакъош. Дешнийн 

цхьаьнакхетар а, цуьнан дIахIоттам а, тайпанаш а. Дешнийн цхьаьнакхетарехь дешнийн уьйр 

а, тайпанаш а (бартбар, урхалла, тIетовжар). Предложени, цуьнан дIахIоттам а, грамматически 

маьIна а. Аларан Iалашоне а, эшаре а хьаьжжана, предложенийн тайпанаш. Предложени 

кечйеш болу гIирсаш: эшар (интонаци), логически тохар, дешнийн къепе. Предложенин 

грамматически бух 

Цхьалхе а, чолхе а предложенеш. Цхьалхе предложени. Предложенин коьрта а, коьртаза 

а меженаш а, церан хилар а. Цхьалхечу предложенийн тайпанаш: шинахIоттаман а, 

цхьанахIоттаман а, йаьржина а, йаржаза а, йуьззана а, йуьззана йоцу а, чолхейаьлла а, 

чолхейалаза а. ЦхьанахIоттаман предложенийн тайпанаш. Чолхейаьлла предложени. 

Цхьанатайпанчу а, шакъаьстинчу а меженашца а, тIедерзарца а, йукъадалочу дешнашца а, 

йукъайалочу конструкцешца а йолу предложенеш. 



 
 

Чолхе предложени, цуьнан дIахIоттам а, грамматически бух а. Чолхечу предложенийн 

тайпанаш: хуттургийн а, хуттургаш йоцу а, чолхе-цхьаьнакхетта а, чолхе-карара а. Чолхе-

цхьаьнакхетта  предложени: дIахIоттам, тайпанаш, вовшех йозаран гIирсаш а, кепаш а. Чолхе-

цхьаьнакхеттачу предложенешкара цхьалхечу предложенийн маьIнаш. Эшар (интонаци), 

сацаран хьаьркаш. Чолхе-карара предложенеш: дIахIоттам, тайпанаш. Чолхе-карарчу 

предложенехь коьртачу а, тIетухучу а предложенийн уьйран гIирс. Эшар (интонаци), сацаран 

хьаьркаш 

Хуттургаш йоцу чолхе предложени, дIахIоттам. Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкара цхьалхечу предложенийн маьIнаш. Эшар (интонаци), сацаран хьаьркаш. 

Нехан къамел довзийтаран кепаш. Текст синтаксически дакъа санна. Предложенийн а, текстан 

дакъойн а уьйрийн гIирсаш а, кепаш а. 

Дешнийн цхьаьнакхетарехь дешнийн уьйран кеп къастор, предложенин грамматически 

бух билгалбар. Цхьалхечу а, чолхечу а предложенийн тайпанаш билгалдар. Предложени 

синтаксически къастор. Чолхе-карара предложенеш цхьалхечу а, цхьалхенаш чолхечу а 

предложенешка йерзор. Текст а, дешнийн цхьаьнакхетар а, предложени а кхолларан норманаш 

ларйар 

Ма-дарра а, лач а къамел. Ма-дарра къамел лач  къамеле дерзор. Ма-дарра къамелехь 

сацаран хьаьркаш. Цитаташ а, цаьргахь сацаран хьаьркаш а. 

 

Пунктуаци. Орфографи. 

Пунктуаци нийсайаздаран бакъонийн къепе санна. Пунктограммех кхетам балар. 

Предложенин чаккхенгахь, цхьалхечу (чолхейаьллачу а, чолхейалазчу а), чолхечу 

предложенешкахь, ма-дарра къамелехь, цитаташкахь, диалогехь сацаран хьаьркаш.  

Пунктуационни хааршца йоьзна само кхиор. Йозанехь пунктуационни  коьрта норманаш 

ларйар. Дош орфорграфически къастор. Пунктуационни къастор. Орфографически а, 

пунктуационни а хьесапаш кхочушдеш орфографически дошамех, нийсайаздаран 

справочникех пайдаэцар. 

Орфографи дешнаш а, церан кепаш нийсайазйаран бакъонийн система санна. 

Орфограммех кхетам. Орамехь мукъа а, мукъаза а элпаш нийсайаздар. Ъ, Ь нийсайазйар. 

Дешнаш цхьаьна а, къаьстина а, дефисца а йаздар. Дош дехьадаккхар. Доккха а, жима а элпаш 

йаздар. Нийсайазйаран дошамаш 

 

КОЬРТАЧУ ЙУКЪАРЧУ ДЕШАРАН ТӀЕГӀАНЕХЬ  «НЕНАН МОТТ (НОХЧИЙН)» 

ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ КАРАЙЕРЗОРАН КХОЧУШДАН ЛОРУ ЖАМӀАШ  

 

ЛИЧНОСТНИ ЖАМӀАШ 

Коьртачу йукъарчу дешаран нохчийн меттан Герггара белхан программа 

карайерзоран личностни жамӀашка кхочу дешаран а, кхетош-кхиоран а 

гӀуллакхийн цхьааллехь, нохчийн къоман ламасталлин социокультурни, 

синъоьздангаллин мехаллашца, йукъараллехь тӀеэцначу низаман бакъонашца, 

норманашца догӀуш а долуш, цул сов, жамӀаша ша-шен  

довзарехь, ша-шен кхетош-кхиорехь, ша-шен кхиорехь адаман чоьхьара 

хьелаш кхолларехь аьтто а бо. 

Коьртачу йукъарчу дешаран нохчийн меттан Герггара белхан программа 

карайерзоран личностни жамӀаша гайта деза позитивни мехаллех кхетаран 

къепен куьйгаллица болх бан дешархой кийча хилар, цуьнан къепен буха тӀехь 

а, кхетош-кхиоран гӀуллакхдаран коьрта некъаш кхочушдарехь а 

гӀуллакхдаран зеделларг совдаккхар, цу йукъахь кху декъахь: 

 

Граждански кхетош-кхиоран: 

гражданинан декхарш кхочушдан а, цуьнан бакъонаш тӀеэца а кийча 

хилар, кхечу адамийн бакъонаш, маршо, бакъдолу хьашташ ларар; доьзалан, 

дешаран хьукматан, меттигерчу йукъараллин, виначу мехкан, пачхьалкхан 

дахарехь жигара дакъалацар, цу йукъахь нохчийн маттахь йазйинчу 



 
 

литературин произведенешкахь гайтинчу хьелашца дустарехь дакъалацар а; 

экстремизман, дискриминацин муьлхха а кеп тӀецаэцар; адаман дахарехь тайп-

тайпанчу йукъараллин институташа дечу гӀуллакхах кхетар; коьртачу 

бакъонех, маршонах, гражданинан декхарех, йукъараллин норманех, нохчийн 

маттахь йазйинчу литературин произведенешкарчу  

масаллийн буха тӀехь кхиийнчу поликультурни йукъараллехь адамийн 

вовшашца йолчу йукъаметтигийн бакъонех лаьцна кхетам хилар; цхьаьна 

тайп-тайпана гӀуллакхаш кхочушдан кийча хилар, вовшех кхета, вовшашна гӀо 

дан гӀертар; ишколан шайн урхаллехь жигара дакъалацар; гуманитарни 

гӀуллакхдарехь дакъалаца кийча хилар. 

 

Патриотически кхетош-кхиоран: 

Нохчийн Республикин пачхьалкхан матто санна нохчийн матто дечу 

гӀуллакхах кхетар; нохчийн мотт, истори а, шен мехкан культура а йовза лаам 

гучубаккхар; нохчийн маттаца, шен Даймехкан кхиамашца, Ӏилманца, 

исбаьхьаллица, тӀеман хьуьнаршца, халкъан къинхьегаман кхиамашца, (цу 

йукъахь исбаьхьаллин произведенешкахь гайтинарш а), мехала йукъаметтигаш 

йолуш хилар; Нохчийн Республикин символш, пачхьалкхан дезденош, 

исторически а, Ӏаламан а тӀаьхьало,хӀолламаш, тайп-тайпанчу къаьмнийн 

ламасташ ларар.  

 

Синъоьздангаллин кхетош-кхиоран: 

гӀиллакх-оьздангалла къасточу хьелашкахь оьздангаллин мехалла а, 

норманаш а йовзар; шен леларан, цу йукъахь къамел даран а, шегара 

даьллачун а, ткъа иштта оьздангаллин, бакъонийн норманашка хьаьжжина, 

кхечу адамийн леларан а, цаьргара даьллачун а мах хадо кийча хилар, диначу 

хӀуманан хин йолчу тӀаьхьалонах кхетар тидаме а оьцуш; йукъараллехь лело 

ца догӀу гӀуллакхаш адамийн леларан норманашца а,  

бакъонашца а цхьаьна ца догӀу гӀуллакхаш жигара тӀецаэцар; шен а, 

йукъараллин а меттиган хьелашкахь адаман маршо а, жоьпалла а.  

 

Эстетически кхетош-кхиоран: 

шен а, кхечу а халкъийн исбаьхьаллин тайп-тайпанчу кепех,  

ламастех, кхоллараллех кхеташ хилар; исбаьхьаллин эмоцин тӀеӀаткъамах 

кхетар; зӀенан а, ша-шен гайтаран а гӀирсех санна исбаьхьаллин культурин 

мехаллех кхетар; даймехкан а, дуьненан а исбаьхьаллин мехаллех кхетар; 

исбаьхьаллин тайп-тайпанчу кепашкахь ша-шен гайтаре гӀертар. 

 

 

Физически кхетош-кхиоран, могашаллин культура а, 

синхаамийн хьал а кхиоран: 

шен дахарехь, книгаш йешарехь зеделлачунна тӀе а тевжаш, дахаран 

мехаллех кхетар; шен могашаллина жоьпаллехь хилар а, дахаран могашчу 

кепана тӀехьажам хилар а (аьхна кхача, гигиенин бакъонаш ларйар, дӀанисйина 

дешаран а, садаӀаран а раж; диллина физически жигаралла); тӀаьхьенех кхетар, 

зене марздаларш (спирт малар, цигаьрка озар,  

наркотикашка марзвалар), физически (а, синӀаткъаман а, могашаллина зене 

йолу кхин тайпа кепаш тӀецаэцар; кхерамзаллин бакъонаш ларйар, цу йукъахь 

ишколан меттан дешаран процессехь интернет-гуонехь кхерамзаллин леларан 

карадерзарш а; халахетарех а, хийцалуш долчу йукъараллин, хааман, Ӏаламан 

хьолех а вола хьуьнар хилар, цу йукъахь шена зеделлачух кхеташ а, кхин дӀа 

йолу Ӏалашонаш хӀиттош а; йемал ца беш, ша а, кхиберш а тӀеэца хаар; шен а, 

кхиболчеран а синхаамийн хьолах кхета хаар, шегара хьал гайтархьама меттан 

гӀирсех нийса пайдаэцар, цу йукъахь нохчийн маттахь йазйинчу литературин 



 
 

произведенешкарчу масалшна тӀе а тевжаш; рефлексин карадерзарш кхиор, 

шегара а, ткъа иштта кхечу стагера а гӀалат дала бакъо хилар къобалдар.  

 

Къинхьегаман кхетош-кхиоран: 

технологин а, йукъараллин а хьажаман практикин хьесапаш (доьзалан, 

ишколан, гӀалин, мехкан дозанехь) кхочушдарехь жигара дакъалаца тӀехьажам 

хилар, цу тайпана гӀуллакх дӀадоло, план хӀотто а, ша кхочушдан а хьуьнар 

хилар;  

корматаллаш а, тайп-тайпана къинхьегам а практикехь Ӏамо дог дар, цу 

йукъахь Ӏамочу предметан хаарех пайдаэцаран а, филологаша, журналисташа, 

йаздархоша бен болх бовзаран а буха тӀехь а; къинхьегаме а, къинхьегаман 

жамӀашка а ларам хилар; шен а, йукъараллин а хьашташ тидаме а оьцуш, 

кхетарца харжар, дешаран, дахаран хьесапийн шен траектори дӀахӀоттор; 

хиндолчух долу шен хьесапаш схьадийца хаар. 

 

Экологин кхетош-кхиоран: 

гонахарчу декъехь хьесапаш кхочушдархьама йукъараллин а, Ӏаламан а 

Ӏилманийн декъехь долчу хаарех пайдаэцар, дечун план хӀоттор, гонахарчарна 

цунах хила тарлучу тӀаьхьалонан мах хадор; экологин проблемех лаьцна шена 

хетарг хьекъале а, нийса а схьаала хаар; 

экологин культурин тӀегӀа лакхайаккхар, экологин проблемаш  

йаккхий хиларх а, уьш къасто некъаш лаха дезарх а кхетар; гонахарчарна 

зуламе долу дараш жигара тӀецаэцар, цу йукъахь экологин проблемаш ойъу 

литературин прозведенеш йовзарца кхиънарш а; Ӏаламна, йукъараллина, 

технологина йукъахь долчу хьелашкахь гражданина а, хьаштхочо а санна 

айхьа дан дезачух кхетар; экологин хьажаман практикин  

гӀуллакхдарехь дакъалаца кийча хилар. 

 

Ӏилманан довзаран мехаллин: 

адаман а, Ӏаламан а, йукъараллин а кхиаран коьртачу низамех, адаман 

Ӏаламан а, йукъараллин а гуонаца йолчу уьйрех, меттан кхиаран низамех 

лаьцначу Ӏилманан кхетамийн вайн заманан къепеца гӀуллакхдарехь кхиар; 

меттан а, йешаран а культура, йешаран говзалла дуьне довзаран гӀирс санна 

карайерзор; ишколан меттан дешаран башхаллаш лоруш, лехаман 

гӀуллакхдаран коьрта хаарш карадерзор; зеделлачух, диначух, тидамех 

кхетарна тӀехьажам а, шен а, йукъарчу а хьоле кхачаран некъаш кхачаме дало 

гӀертар а.  

 

Дешархо йукъараллин а, Ӏаламан а гуонан  

хийцалучу хьолех воларан: 

йукъараллин зеделларг, коьрта йукъараллин гӀуллакхаш, йукъараллехь 

леларан бакъонаш, норманаш, йукъарлонашкахь а, тобанашкахь а йукъараллин 

дахаран кепаш дешархоша карайерзор, корматаллин гӀуллакхдарца, ткъа 

иштта доьзал а, кхечу культурин гуонера нахаца йукъараллин зӀе хиларан 

гурашкахь вовшахтоьхна тобанаш а йукъа а лоцуш; билггал доцчу хьелашкахь 

зӀе хиларан хьашт, кхечеран хаарш а, царна зеделларг а тӀеэца кийча хилар; 

практически гӀуллакхдарца шена хууш долчун тӀегӀа лакхадаккхарехь билггал 

доцчу хьелашкахь даран хьашт хилар, цу йукъахь кхечу нахах Ӏама хаар а, 

цхьаьна гӀуллакхдарехь кхечарна зеделлачух девза гӀуллакхаш, карадерзарш, 

керла хаарш тӀеэца хаар а; объектех, хиламех лаьцна гипотезаш, цу йукъахь 

хьалха бевзаш цахилларш а, кхетамаш, ойла кепе йалоран, васташ 

цхьаьнадалоран говзалла а, керла хаарш а кхио оьшуш хилар а; шен хаарш 

къен хиларх кхетар, шен кхиаран хьесап хӀоттор; коьртачу кхетамех, 

терминех, кхиаран концепцин декъехь шена хетачух пайдаэца хаар, 



 
 

экономикин, йукъараллин, Ӏаламан вовшашца йолу уьйр гучуйаккха а, талла а 

хаар, гонахарчунна Ӏаткъам бар, Ӏалашонашка кхачар, кхайкхамаш а, хила 

тарлун йаккхий тӀаьхьалонаш а эшор тидаме а оьцуш, ша дечун мах хадо хаар;  

книгаш йешарехь, къамел дарехь, дахарехь зеделлачунна тӀе а тевжаш, 

Ӏаткъамечу хьолах кхета, хуьлучу хийцамийн, церан тӀаьхьалонийн мах хадо; 

Ӏаткъамечу хьолан мах хадо, тӀеэцна сацамаш, дараш нисдан; кхераман, 

тӀаьхьалонан мах хадо а, кепе йало а, зеделларг кхио, хӀоьттинчу хьолехь 

диканиг лаха хаа; кхиаман гаранти йоцуш, гӀуллакх дан кийча хила хьуьнар 

хилар. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНИ ЖАМӀАШ 

 

1. Дешаран универсальни довзаран дараш  

карадерзор  

Коьрта маьӀнин дараш: 

меттан дакъойн, меттан хиламийн, процессийн ладаме билгалонаш 

гучуйаха а, билгалйаха а; 

меттан дакъош (хиламаш) тайпанашка дӀасадекъаран ладаме билгало, 

жамӀдарна а, дустарна а бахьанаш, кхочушйечу анализан критереш къасто; 

ладамечу билгалоне хьаьжжина, меттан дакъош тайпанашка дӀасадекъа; 

низаме хьаьжжина дерг а, цхьаьнацадогӀург а къасточу факташкахь, 

хаамашкахь, тидамашкахь гучудаккха; низаме хьаьжжина дерг а, 

цхьаьнацадогӀург а гучудаккхаран критереш йала; 

хӀоттийна дешаран декхар кхочушдарна оьшучу текстан хааман къоьлла 

гучуйаккха; 

меттан процессаш Ӏаморехь бахьанин-тӀаьхьалонан уьйраш гучуйаха; 

дедукцин а, индукцин а ойланаш сацарх, тера йогӀу ойланаш сацарх 

пайдаэцарца жамӀаш дан; уьйрех лаьцна гипотезаш кепе йало; 

текстийн тайп-тайпанчу кепашца, меттан тайп-тайпанчу дакъошца болх 

барехь дешаран хьесап кхочушдаран кеп шен лаамехь харжа, кхочушдаран 

варианташ йустуш а, гӀолехь вариант хоржуш а, ша билгалйина критереш 

тидаме оьцуш а. 

Коьрта лехаман дараш: 

хаттарех пайдаэца мотт Ӏаморехь хааран лехаман гӀирсах санна;  

хьолан бакъ долчун а, лууш долчун а йукъара цхьаьнацадогӀург гойту 

хаттарш кепе дало а, долуш дерг а, лоьхуш дерг а шен лаамехь дӀахӀотто а;  

шена хетарг а, кхечарна хетарг а бакъ хиларх лаьцна гипотеза кхолла, 

шена хетарг а, ойла а тӀечӀагӀйан; 

дарийн алгоритм хӀотто, дешаран хьесап кхочушдарехь цунах пайдаэца;  

меттан дакъойн, процессийн, бахьанин-тӀаьхьалонан уьйрийн, объектийн 

вовшашца йозуш хиларан башхаллаш дӀахӀитторехь ша хӀоттийнчу планаца 

жима таллам бан; 

лингвистически таллам (эксперимент) барехь схьаэцначу хааман мегаш 

хиларан а, бакъхиларан а мах хадо; биначу тидаме, талламе хьаьжжина, 

жамӀаш ша кепе дало; схьаэцна жамӀаш бакъхиларан мах хадоран гӀирсаш 

караберзо; 

процессийн, хиламийн кхин дӀа хила тарлуш долу кхиар а, тера догӀучу 

хьелашкахь церан тӀаьхалонаш а билгалйаха, ткъа иштта керлачу хьелашкахь 

а, контексташкахь а церан кхиарах лаьцна шайна хетарг ала.  

Хаамца болх бар: 

деллачу дешаран хьесапе а, йалийнчу критерешка а хьаьжжина, хаамаш 

лахарехь а, схьакъасторехь а тайп-тайпанчу кепех, гӀирсех, жоп дехарх 

пайдаэца;  



 
 

тексташкахь, таблицашкахь, схемашкахь белла хаам схьакъасто, талла, 

къепе бало, хааман кхетам бала, цуьнан жамӀ дан; 

чулацамехь болу хаам бакъ хиларе а, мегаш хиларе а хьаьжжина, текстан 

мах хадорхьама а, дешаран хьесапаш  

кхочушдаран Ӏалашонца оьшучу хаамах кхетархьама а ладогӀаран а, йешаран а 

тайп-тайпанчу кепех пайдаэца;  

хӀиттийнчу Ӏалашонашка хьаьжжина, цхьана йа масех хьостанера хаамаш 

схьаэцархьама, жамӀдархьама, къепе балорхьама маьӀнин йешарх пайдаэца; 

тайп-тайпанчу хаамийн хьостанашкара тера догӀу тӀечӀагӀдарш каро (цхьа 

ойла, верси бакъйеш йа харцйеш йолу);  

хаам луш йолу уггар гӀолехь кеп (текст, презентаци, таблица, схема) ша 

схьахаржа а, кхочушден хьесапаш, коммуникативни хӀоттаме хьаьжжина, 

чолхе йоцчу схемашца, диаграммашца, кхечу графикица, церан вовшех йозуш 

хиларца гайта а; 

хьехархочо йеллачу йа ша хӀоттийнчу критерешца хааман тешаме 

хиларан мах хадор; 

хаамаш къепе бало а, эвсараллица дагахь латто а.  

 

2.  Дешаран универсальни коммуникативни  

дараш карадерзор 

ТӀекаре: 

тӀекаренан хьелашка, Ӏалашонашка хьаьжжина, хетарг кхолла а, цунах 

кхета а, эмоцеш гайта; диалогашкахь а,  

дискуссешкахь а, барта монологически къамелехь а, йозанан тексташкахь а ша 

(шена хетарг) гайта;  

тӀекаренан ишарш йаран (дешнашца боцу) гӀирсаш бовза, йукъараллин 

хьаьркийн маьӀнех кхета; 

къовсаме хьелаш кхолладаларан бахьанаш довза, къовсамаш малбан, 

дагадовла;  

кхечеран дагахь долчух кхета, къамелхочуьнца лараме хила, хьайн 

дуьхьалонаш оьздачу кепе йерзо;  

диалог/дискусси дӀайахьарехь йийцаре йиллинчу темица догӀу хаттарш 

дала а, хьесап кхочушдарна а, дика лаарца йолчу тӀекаренна тӀетарна а 

тӀехьажийна йолу ойланаш ала а; 

шена хетарг диалоган кхечу декъашхошна хетачунна дуьхьалхӀотто, 

башхаллаш а, позицийн тера хилар а гучудаккха; 

йиначу меттан анализан, кхочушйинчу лингвистически  

экспериментан, талларан, проектан жамӀаш нахана гуш-хезаш довзийта;  

презентацин Ӏалашо а, аудиторин башхаллаш а лоруш, къамел даран 

барам ша харжа, цуьнга хьаьжжина, иллюстрацин материалах пайдаэцарца 

барта а, йозанан а тексташ хӀитто. 

Цхьаьна гӀуллакхдар: 

билггал йолу проблема кхочушйарехь тобанца а, ша а бен болх гӀолехь 

хиларх кхета а, цунах пайдаэца а, йуьхьарлаьцна Ӏалашо кхочушйарехь 

вовшашца зӀе хиларан тобанан кепех пайдаэцар оьшуш хилар билгалдаккха; 

цхьаьна гӀуллакхдаран Ӏалашо йуьхьарлаца, цу Ӏалашоне кхача цхьаьна 

дараш хӀитто: гӀуллакх дӀасадекъа, барт бан, цхьаьна бечу белхан процесс а, 

жамӀ а дийцаре дан; масех адамна хетачун жамӀ дан, куьйгалла дан, тӀедиллар 

кхочушдан, муьтӀахь хила кийча хилар гучудаккха; 

цхьаьна бен болх вовшахтохаран план хӀотто, шен гӀуллакх къасто 

(вовшашца зӀе хиларан массо а декъашхочунна бакъахьа хетарг а, церан 

таронаш а лоруш), тобанан декъашхошна йукъахь хьесапаш дӀасадекъа, 

белхан тобанийн кепашкахь дакъалаца (дийцаре диллар, вовшех дагавалар, 

«хьен штурм», кхийерш а);  



 
 

белхан шен дакъа кхочушдан, оцу декъехь лакхарчу жамӀашка кхача, 

тобанан кхечу декъашхойн дарашца шен дарийн уьйр хилийта; 

йукъарчу балха тӀехь ша дакъалацаран эвсараллин мах хадо вовшашца зӀе 

хиларан декъашхоша шаьш хӀиттийнчу критерешца; жамӀаш йуьхьанцарчу 

хьесапца а, тобанан хӀора декъашхочун цу жамӀашка кхачоран гӀуллакхца а 

дуста, жоьпаллин гуо дӀасабекъа а, тобанна хьалха отчет йала кийча хила а.  

 

3. Дешаран универсальни регулятивни дараш  

карадерзор 

Ша-шен вовшахтохар: 

дешаран а, дахаран а хьелашкахь кхочушйен проблемаш гучуйаха;  

сацам баран тайп-тайпана некъаш довза (ша цхьамма, тобанехь сацам бар, 

тобано сацам бар); 

хьесап кхочушдаран алгоритм (йа цуьнан дакъа) ша хӀотто, болчу 

гӀирсашка а, шен таронашка а хьаьжжина, дешаран хьесап кхочушдаран кеп 

къасто, сацаман йелла варианташ тӀечӀагӀйан;  

дарийн план ша хӀотто, иза кхочушйарехь оьшу нисдарш йукъадало; 

шена хетарг къасто а, шен сацамах жоьпалла тӀеэца а. 

Ша-шен таллар: 

ша-шен талларан (цу йукъахь къамелан а), ша-шен догдаийтаран, 

рефлексин тайп-тайпана кепаш карайерзо; 

дешаран хьолан нийса мах хадо а, иза хийцаран план йало а; 

дешаран хьесап кхочушдарехь хила тарлуш йолу халонаш ган а, 

хийцалучу хьелашна адаптаци йан а; 

гӀуллакхдаран жамӀашка кхачаран (цакхачаран) бахьанех кхето; 

коммуникативни аьтто цахиларан бахьанех кхета а, уьш ца хилийта хаа а, 

карадерзийнчу къамелан зеделлачун мах хадо, тӀекаренан Ӏалашонашка а, 

хьелашка а хьаьжжина, шен къамел нисдан а; тӀекаренан Ӏалашонан а, хьелийн 

а жамӀ цхьаьнадаран мах хадо. 

Синхаамийн интеллект: 

шен а, кхечеран а синхаамаш тӀехь урхалла даран хьуьнар кхио; 

синхаамаш хиларан бахьанаш гучудаха а, талла а; кхечу стеган дагахь 

долчух а, цуьнан бахьанех а кхета, къамелан хьал а толлуш; шен синхаамаш 

гайтаран кеп нисйан. 

Ша а, кхиберш а тӀеэцар: 

кхечу стагах а, цунна хетачух а кхеташ хила; ша а, кхиверг а гӀалатвала 

бакъо йолуш хиларх кхета; 

ша а, кхиберш а, йемал ца беш, тӀеэцар; цӀеначу дагара хила; 

гонахарчу дерригенна а Ӏуналла дан йиш цахиларх кхета.  

 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

 

10 КЛАСС 

Нохчийн маттах болу йукъара хаамаш 

      Нохчийн мотт – иза нохчийн къоман а, Нохчийн Республикин 

пачхьалкхан а мотт а, къоман историн, культурин бух а бу. Цуьнца доьзна ду 

къоман кхиар а. 

Ненан меттан метапредметни декхарша билгалбоккху берана, цо школехь 

доьшучу хенахь, иза личность санна, кхиорехь массо тайпана а, йукъарчу 

амалехь а бен тIеIаткъам. Мотт дешархочун ойла, кхетам, суртхIотторан, 

кхоллараллин хьуьнарш кхиоран; личность санна, ша-шен вовзийтаран, ша-

шена керла хаарш карадерзоран хьуьнарш кхиоран а бух бу, дешаран гIуллакх 

а цхьаьна вовшахтохар йукъа а лоцуш. Ненан мотт къоман культурин, 

литературин, синъоьздангаллин мехаллашка а, адаман оьздангаллин, историн 



 
 

зеделлачуьнга а кхачоран гIирс а, дахарехь дIалоцу меттиг къасторан некъ а 

бу. Нохчийн мотт караберзоро таро лур йу дешархошна вовшашца 

йукъаметтигаш дIакхехьа, боккхачу кхиамца кхидолу меттанаш а, дешаран 

предметаш а Iаморехь онда гIортор хилла дIахIотта а, хийцалучу хIокху 

дахарехь шен меттиг каро а. 

ХIума довзаран гIирс ша хиларе терра, матто ойла кхиайарна а, 

интеллектуальни а, кхоллараллин хьуьнарш кхиорна а, шаьш кхочушдечу 

дешаран гIуллакхийн шардарш  карадерзорна а, шен хаарш лакхадахарна а, 

ша-шен вовзийтарна а тIехь аьтто бо. 

Шен къоман оьздангалла а, литература а, синъоьздангаллин мехаллаш а, 

дуьненан Iилма а, культура а йовзарехь мехала гIирс а бу нохчийн мотт. 

Фонетика. Графика. Орфоэпи 

   Фонетика а, графика а, орфоэпи а лингвистикин дакъош санна. Аз – меттан уггар а жима 

дакъа. Озан а, элпан а дазар. ХIинцалера нохчийн абат. Фонетически транскрипцин цхьайолу 

кепаш (элементаш). Мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Къамелдарехь аьзнийн хийцадалар. Нохчийн 

меттан шатайпана аьзнаш. Деха а, доца а мукъа аьзнаш. Дифтонгаш. Нохчийн меттан 

интонаци, интонационни конструкцийн коьрта тайпанаш. Орфоэпин коьрта норманаш.  

Деха а, доца а, мукъа а, мукъаза а, зевне а, къора а аьзнаш къестор. Дешан озан а, элпан а 

хIоттам дуьхь-дуьхьал хIоттор. Дешан озан-элпан анализ йар. Дешнаш дакъошка декъар. Дош 

цхьана могIанера вукху могIане сехьадаккхаран хаарш карадерзор. Нохчийн меттан интонаци 

а, орфоэпически норманаш а карайирзина хилар. Нохчийн меттан интонацин а, аьзнийн 

къепен а башхаллех кхеташ хилар. 

 

Дешнийн латтам а, дешнийн кхолладалар а. 

Дашехь морфемаш йовза (орам, дешхьалхе, суффикс, чаккхе), дешан лард схьакъасто. 

Цхьанаораман (гергара) дешнаш харжа а, къасто а. Дешнийн кхолладаларехь а, 

хийцадаларехь а морфемашкахь хийцалуш долу аьзнаш каро. 

Схьадевлла а, схьадовлаза а долчу дешнийн лардаш къасто.  Дошкхолладаларан коьрта 

кепаш, дешнийн кхолладаларан зӀенаш къасто. Дешхьалхенан а, суффиксан а гӀоьнца а, ткъа 

иштта лардаш вовшахкхетарца а  дешнаш кхолла. 

Дешнийн морфемни анализ йан.Чолхе дацдина дешнаш нийса дӀаала а, царах нийса  

пайдаэца а. 

 

Лексикологи. Фразеологи           

Дош – меттан цхьа дакъа санна. Дешан лексически а, грамматически а маьIна довза. 

Къоман оьздангаллин маьIнин дакъа шайца долу дешнаш схьакъасто. ЦхьанамаьIнин а, 

дукхамаьIнийн а дешнаш, дешан нийса а, тIедеана а маьIнаш къасто. Синонимаш, антонимаш, 

омонимаш къасто. 

Нохчийн меттан лексика, шен схьайаларе хьаьжжина (билггала нохчийн а, тIеэцна а), жигара 

а, кIезиг пайдаоьцу а (историзмаш, архаизмаш, неологизмаш), цунах пайдаэцаран гуо 

(йукъара, шуьйра пайдаоьцу дешнаш, диалектизмаш, терминаш, профессионализмаш). 

Лексикин стилистически дакъош довза: книжни, йукъара, къамелан. 

Фразеологизмаш, церан билгалонаш а, маьIна а хаа. Аларш, дустарш, кицанаш довза. 

Нохчийн меттан дошамаш йовза. Шинаметтан дошамах пайда эца. 

Дахаран хьелашкахь тIекареш дIакхехьарна оьшучу барамехь лексически а, 

фразеологически а аларш карадерзор. ТIекаре йаран хьоле а, Iалашоне а хьаьжжина, 

къамелехь шайн маьIнашца вовшашца даза тарлуш долчу дешнех пайдаэцар. Дешнийн 

маьIнаш къасторхьама а, синонимаш, антонимаш, фразеологически цхьаьнакхетарш 

харжархьама а, тайп-тайпанчу дошамашца болх бар. Дош лексически къастор. 

                                                                             

Морфологи  

Морфологи – грамматикин дакъа. Нохчийн меттан къамелан дакъош. Коьрта къамелан 

дакъош. Церан грамматически маьIна а, морфологически билгалонаш а, синтаксически 

гIуллакх а. Нохчийн меттан дожарийн къепе: маьIна, кепаш, пайдаэцар. Нохчийн меттан 



 
 

къамелан дакъойн хенийн, классан гайтамийн къепе: маьIна, кепаш, пайдаэцар. ГIуллакхан 

къамелан дакъош. Церан маьIна, морфологически билгалонаш, синтаксически гIуллакх. 

ГIуллакхан къамелан дакъойн тайпанаш: маьIна, хIоттам, синтаксически гIуллакх. 

Айдардешнаш а, азтардаран дешнаш а. 

 Шайн коьртачу билгалонашца тайп-тайпана къамелан дакъош довзар. Дош 

морфологически къастор. Нохчийн литературни меттан норманашца догIуш тайп-тайпанчу 

къамелан дакъойн дешнийн кепех (форманех) пайдаэцар. Нохчийн а, оьрсийн а меттанийн 

къамелан дакъойн йукъара долчух а, йукъара доцчух а кхетар. 

         Морфема меттан жима а, маьIне а дакъа хиларх кхетар. Дешан лард а, чаккхе а. Орам. 

Цхьанаораман дешнаш. Орамерчу элпийн хийцадалар. Суффикс. Дешхьалхе.  

Схьадовлаза а, схьадевлла а дешнаш. Дошкхолладаларх а, хийцадаларх а болу кхетам. 

Дошкхолларан а, формакхолларан а морфемаш. Нохчийн меттан дошкхолларан коьрта 

некъаш. Дошкхолладаларан га (пара) а, дошкхолладаларан зIе а. Морфемни а, 

дошкхолладаларан а дошамаш. 

 Нохчийн дешан хIоттаман башхаллех кхеташ хилар. Дешнаш а, дешан форманаш а 

кхолларехь морфемаша дечу гIуллакхах кхеташ хилар. Дешан морфемаш къастор. 

Дошкхолларан дакъошка хьаьжжина, дешан мехалла билгалйар. Цхьанаораман дешнаш 

харжар, къамелехь царах пайдаэцар. Дешнийн зIенаш а, дешнаш кхолларан коьрта некъаш а 

билгалдар. Тайп-тайпанчу некъашца дешнаш кхолла хаар карадерзор. Нийсайаздарехь 

дошкхолладаларан а, морфемийн а декъехула карадирзинчу хаарех, шардарех пайдаэцар. 

Тайп-тайпана хьесапаш морфемийн а, дошкхолладаларан а дошамашца кхочушдар. 

Дешан хIоттамца дешнаш таллар, дошкхолладаларан таллам бар. 

 

 

11 КЛАСС 

 

Синтаксис, пуктуаци, цхьалхе предложенеш. 

 Синтаксис – грамматикин дакъа хилар билгалдаккхар. Дешнийн цхьаьнакхетар а, цуьнан 

дIахIоттам а, тайпанаш а довзар. Дешнийн цхьаьнакхетарехь дешнийн уьйр а, тайпанаш а 

(бартбар, урхалла, тIетовжар) хууш хилар. Предложени, цуьнан дIахIоттам а, грамматически 

маьIна а къасто хаар. Аларан Iалашоне а, эшаре а хьаьжжана, предложенийн тайпанашка 

йекъа хаар. Предложени кечйеш болу гIирсаш: эшарх (интонаци), логически тохарх, дешнийн 

къепех пайда эца хаар. Предложенин грамматически бух билгалбаккха хаар. 

Цхьалхе а, чолхе а предложенеш вовшах къастор. Предложенин коьрта а, коьртаза а 

меженаш а, церан билгалонаш йовзар. Цхьалхечу предложенийн тайпанаш: шинахIоттаман а, 

цхьанахIоттаман а, йаьржина а, йаржаза а, йуьззана а, йуьззана йоцу а, чолхейаьлла а, 

чолхейалаза а хилар хаар. ЦхьанахIоттаман предложенийн тайпанаш довзар. Чолхейаьлла 

предложени чолхечу предложених къасто хаар. Цхьанатайпанчу а, шакъаьстинчу а меженашца 

а, тIедерзарца а, йукъадалочу дешнашца а, йукъайалочу конструкцешца а йолу предложенеш 

вовшахкъасто хаар. 

Чолхечу предложенин дакъошна йукъа синтаксически уьйр тосу коьрта гӀирсаш гучубаха.  

Тайп-тайпанчу уьйрашца йолу чолхе предложенеш, хуттургаш йоцу а, хуттургаш йолу а 

(чолхе-цхьаьнакхетта, чолхе-карара) предложенеш йовза. 

Къамелехь чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенех пайдаэцаран башхаллех кхета. 

Чолхе-цхьаьнакхетта предложени хӀотторан коьртачу норманех кхета. 

Чолхе-цхьаьнакхетта предложени а, цхьанатайпанчу меженашца йолу цхьалхе 

предложени а грамматически тера йогӀуш хиларх кхета; къамелехь йогӀуш йолчу конструкцех 

пайдаэца. 

Чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенешна синтаксически а, пунктуационни анализ йан. 

Чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенешкахь сацаран хьаьркаш хӀитторан норманех 

пайдаэца. 

Чолхе-карара предложенеш а, шакъаьстинчу меженашца йолу цхьалхе предложенеш а 

грамматически тера йогӀуш хиларх кхета; къамелехь йогӀуш йолчу конструкцех пайдаэца. 



 
 

Чолхе-карарчу предложенех цхьалхе предложенеш йан а, цхьалхечу предложенех чолхе 

предложенеш йан а, маьӀна а ца хуьйцуш. 

Чолхе-карара предложени хӀотторан коьртачу норманех а, къамелехь чолхе-карарчу 

предложенех пайдаэцаран башхаллех а кхета. 

Чолхе-карарчу предложенешна синтаксически а, пунктуационни а анализ йан. 

Чолхе-карара предложенеш хӀитторан а, цу предложенешкахь сацаран хьаьркаш хӀитторан 

а норманех пайдаэца. 

Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенийн тайпанаш къасто. Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенех къамелехь нийса пайдаэца. 

Хуттургаш йоцу чолхе предложени хӀотторан коьртачу грамматически норманех а, 

къамелехь хуттургаш йоцчу чолхечу предложенех пайдаэцаран башхаллех а кхета. 

Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешна синтаксически а, пунктуационни анализ йан. 

 

Пунктуаци. Орфографи. 

 Пунктуаци нийсайаздаран бакъонийн къепе санна йовзар. Пунктограммех кхетам балар 

хаар. Предложенин чаккхенгахь, цхьалхечу (чолхейаьллачу а, чолхейалазчу а), чолхечу 

предложенешкахь, ма-дарра къамелехь, цитаташкахь, диалогехь сацаран хьаьркаш х1итто 

хаар.  

Пунктуационни хааршца йоьзна само кхиор. Йозанехь пунктуационни  коьрта норманаш 

ларйар. Дош орфорграфически къастор. Пунктуационни къастор. Орфографически а, 

пунктуационни а хьесапаш кхочушдеш орфографически дошамех, нийсайаздаран 

справочникех пайдаэцар. 

 

 

 

 



 
 

НОХЧИЙН МЕТТАН ТЕМАТИКИН ПЛАНИРОВАНИ 

 

10 КЛАСС 

 

  

№ 

п/п 

Программин дакъойн а, темийн а цӀераш Сахьтийн барам Электронни  

дешаран ресурс. 
Декъан 

сахьташ 

Талламан 

белхаш 

Кхолларал

лин 

белхаш 

 
Дакъа 1. Нохчийн маттах болу йукъара хаамаш  

  

   
 

1.1 Нохчийн мотт – Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт. Нохчийн мотт – 

нохчийн къоман мотт. Мотт – адамийн уьйран а, кхиаран а, къийсаман а 

гIирс 

1 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

1.2 Меттан мехаллех а, йукъараллин дахарехь цо дIалоцучу меттигах а кхеташ 

хилар 

1 1 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 2 1 0  
 

Дакъа 2. Фонетика. Графика. Орфоэпи     

2.1 Фонетика а, графика а, орфоэпи а лингвистикин дакъош санна. Аз – меттан 

уггар а жима дакъа. Озан а, элпан а дазар. ХIинцалера нохчийн абат. 

Фонетически транскрипцин цхьайолу кепаш (элементаш). Мукъа а, 

мукъаза а аьзнаш. Къамелдарехь аьзнийн хийцадалар. Нохчийн меттан 

2 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 



 
 

шатайпана аьзнаш. Деха а, доца а мукъа аьзнаш. Дифтонгаш. Нохчийн 

меттан интонаци, интонационни конструкцийн коьрта тайпанаш. 

Орфоэпин коьрта норманаш       

2.2 Деха а, доца а, мукъа а, мукъаза а, зевне а, къора а аьзнаш къестор. Дешан 

озан а, элпан а хIоттам дуьхь-дуьхьал хIоттор. Дешан озан-элпан анализ йар. 

Дешнаш дакъошка декъар. Дош цхьана могIанера вукху могIане 

сехьадаккхаран хаарш карадерзор. Нохчийн меттан интонаци а, 

орфоэпически норманаш а карайирзина хилар. Нохчийн меттан интонацин 

а, аьзнийн къепен а башхаллех кхеташ хилар 

1 1 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 3 1 0  
 

Дакъа 3. Дешнийн латтам а, дешнийн кхолладалар а     

3.1 Морфема меттан жима а, маьIне а дакъа хиларх кхетар. Дешан лард а, 

чаккхе а. Орам. Цхьанаораман дешнаш. Орамерчу элпийн хийцадалар. 

Суффикс. Дешхьалхе.  

Схьадовлаза а, схьадевлла а дешнаш. Дошкхолладаларх а, хийцадаларх а 

болу кхетам. Дошкхолларан а, формакхолларан а морфемаш. Нохчийн 

меттан дошкхолларан коьрта некъаш. Дошкхолладаларан га (пара) а, 

дошкхолладаларан зIе а. Морфемни а, дошкхолладаларан а дошамаш. 

1 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

3.2 Нохчийн дешан хIоттаман башхаллех кхеташ хилар. Дешнаш а, дешан 

форманаш а кхолларехь морфемаша дечу гIуллакхах кхеташ хилар. Дешан 

морфемаш къастор. Дошкхолларан дакъошка хьаьжжина, дешан мехалла 

билгалйар. Цхьанаораман дешнаш харжар, къамелехь царах пайдаэцар. 

Дешнийн зIенаш а, дешнаш кхолларан коьрта некъаш а билгалдар. Тайп-

тайпанчу некъашца дешнаш кхолла хаар карадерзор. Нийсайаздарехь 

дошкхолладаларан а, морфемийн а декъехула карадирзинчу хаарех, 

шардарех пайдаэцар. Тайп-тайпана хьесапаш морфемийн а, 

дошкхолладаларан а дошамашца кхочушдар. 

Дешан хIоттамца дешнаш таллар, дошкхолладаларан таллам бар 

1 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 2 0 0  



 
 

 Дакъа 4. Лексикологи. Фразеологи      

4.1 Дош – меттан цхьа дакъа. Дешан лексически а, грамматически а маьIна. 

Къоман оьздангаллин маьIнин дакъа шайца долу дешнаш. ЦхьанамаьIнин 

а, дукхамаьIнийн а дешнаш, дешан нийса а, тIедеана а маьIна. Синонимаш. 

Антонимаш. Омонимаш. 

Нохчийн меттан лексика, шен схьайаларе хьаьжжина (билггала нохчийн а, 

тIеэцна а), жигара а, кIезиг пайдаоьцу а (историзмаш, архаизмаш, 

неологизмаш), цунах пайдаэцаран гуо (йукъара, шуьйра пайдаоьцу 

дешнаш, диалектизмаш, терминаш, профессионализмаш). 

Лексикин стилистически дакъош: книжни, йукъара, къамелан. 

Фразеологизмаш, церан билгалонаш а, маьIна а. Аларш, дустарш, 

кицанаш. 

Нохчийн меттан дошамаш. Шинаметтан дошамаш 

6 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

4.2 Дахаран хьелашкахь тIекареш дIакхехьарна оьшучу барамехь лексически 

а, фразеологически а аларш карадерзор. ТIекаре йаран хьоле а, Iалашоне а 

хьаьжжина, къамелехь шайн маьIнашца вовшашца даза тарлуш долчу 

дешнех пайдаэцар. Дешнийн маьIнаш къасторхьама а, синонимаш, 

антонимаш, фразеологически цхьаьнакхетарш харжархьама а, тайп-

тайпанчу дошамашца болх бар. Дош лексически къастор 

2 0 1 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 8 0 1  

 Дакъа 5.  Морфологи     

5.1 Морфологи – грамматикин дакъа. Нохчийн меттан къамелан дакъош. 

Коьрта къамелан дакъош. Церан грамматически маьIна а, морфологически 

билгалонаш а, синтаксически гIуллакх а. Нохчийн меттан дожарийн къепе: 

маьIна, кепаш, пайдаэцар. Нохчийн меттан къамелан дакъойн хенийн, 

классан гайтамийн къепе: маьIна, кепаш, пайдаэцар. ГIуллакхан къамелан 

дакъош. Церан маьIна, морфологически билгалонаш, синтаксически 

гIуллакх. ГIуллакхан къамелан дакъойн тайпанаш: маьIна, хIоттам, 

синтаксически гIуллакх. Айдардешнаш а, азтардаран дешнаш а 

11 0 1 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 



 
 

5.2 Шайн коьртачу билгалонашца тайп-тайпана къамелан дакъош довзар. Дош 

морфологически къастор. Нохчийн литературни меттан норманашца 

догIуш тайп-тайпанчу къамелан дакъойн дешнийн кепех (форманех) 

пайдаэцар. Нохчийн а, оьрсийн а меттанийн къамелан дакъойн йукъара 

долчух а, йукъара доцчух а кхетар 

2 1 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 13 1 1  

 Дакъа 6. Iамийнарг карладаккхар     

6.1 Iамийнарг карладаккхар 1 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 1 0 0  

 Дакъа 7. ЖамIдаран таллар     

7.1 Сочинени 1    

7.2 Изложени 1    

7.3 Талламан белхаш 3    

Дерриг: 5    

Программин сахьтийн барам 34    

 

 

 

 

 

НОХЧИЙН МЕТТАН ТЕМАТИКИН ПЛАНИРОВАНИ 

 

11 КЛАСС 

 

  



 
 

№ 

п/п 

Программин дакъойн а, темийн а цӀераш Сахьтийн барам Электронни дешаран 

ресурс. 
Декъан 

сахьташ 

Таллама

н 

белхаш 

Кхоллара

ллин 

белхаш 

 
Дакъа 1. Синтаксис. Цхьалхе а, чолхе а предложени. Ма-дарра а,  

лач а къамел 

   
 

1.1 1. Синтаксис – грамматикин дакъа. Нохчийн меттан синтаксисан дакъош. 

Дешнийн цхьаьнакхетар а, цуьнан дIахIоттам а, тайпанаш а. Дешнийн 

цхьаьнакхетарехь дешнийн уьйр а, тайпанаш а (бартбар, урхалла, 

тIетовжар). Предложени, цуьнан дIахIоттам а, грамматически маьIна а. 

Аларан Iалашоне а, эшаре а хьаьжжана, предложенийн тайпанаш. 

Предложени кечйеш болу гIирсаш: эшар (интонаци), логически тохар, 

дешнийн къепе. Предложенин грамматически бух 

5 1 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

1.2 Цхьалхе а, чолхе а предложенеш. Цхьалхе предложени. Предложенин 

коьрта а, коьртаза а меженаш а, церан хилар а. Цхьалхечу предложенийн 

тайпанаш: шинахIоттаман а, цхьанахIоттаман а, йаьржина а, йаржаза а, 

йуьззана а, йуьззана йоцу а, чолхейаьлла а, чолхейалаза а. 

ЦхьанахIоттаман предложенийн тайпанаш. Чолхейаьлла предложени. 

Цхьанатайпанчу а, шакъаьстинчу а меженашца а, тIедерзарца а, 

йукъадалочу дешнашца а, йукъайалочу конструкцешца а йолу 

предложенеш. 

5 0 1 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

1.3 Чолхе предложени, цуьнан дIахIоттам а, грамматически бух а. Чолхечу 

предложенийн тайпанаш: хуттургийн а, хуттургаш йоцу а, чолхе-

цхьаьнакхетта а, чолхе-карара а. Чолхе-цхьаьнакхетта  предложени: 

дIахIоттам, тайпанаш, вовшех йозаран гIирсаш а, кепаш а. Чолхе-

5 1 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 



 
 

цхьаьнакхеттачу предложенешкара цхьалхечу предложенийн маьIнаш. 

Эшар (интонаци), сацаран хьаьркаш. Чолхе-карара предложенеш: 

дIахIоттам, тайпанаш. Чолхе-карарчу предложенехь коьртачу а, тIетухучу 

а предложенийн уьйран гIирс. Эшар (интонаци), сацаран хьаьркаш 

1.4 Хуттургаш йоцу чолхе предложени, дIахIоттам. Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкара цхьалхечу предложенийн маьIнаш. Эшар (интонаци), 

сацаран хьаьркаш. Нехан къамел довзийтаран кепаш. Текст синтаксически 

дакъа санна. Предложенийн а, текстан дакъойн а уьйрийн гIирсаш а, кепаш 

а. 

Дешнийн цхьаьнакхетарехь дешнийн уьйран кеп къастор, предложенин 

грамматически бух билгалбар. Цхьалхечу а, чолхечу а предложенийн 

тайпанаш билгалдар. Предложени синтаксически къастор. Чолхе-карара 

предложенеш цхьалхечу а, цхьалхенаш чолхечу а предложенешка йерзор. 

Текст а, дешнийн цхьаьнакхетар а, предложени а кхолларан норманаш 

ларйар 

5 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

1.5 Ма-дарра а, лач а къамел. Ма-дарра къамел лач  къамеле дерзор. Ма-дарра 

къамелехь сацаран хьаьркаш. Цитаташ а, цаьргахь сацаран хьаьркаш а 

2 0 1 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 22 2 2  
 

Дакъа 2. Пунктуаци. Орфографи.      

2.1. Пунктуаци нийсайаздаран бакъонийн къепе санна. Пунктограммех кхетам 

балар. Предложенин чаккхенгахь, цхьалхечу (чолхейаьллачу а, 

чолхейалазчу а), чолхечу предложенешкахь, ма-дарра къамелехь, 

цитаташкахь, диалогехь сацаран хьаьркаш.  

Пунктуационни хааршца йоьзна само кхиор. Йозанехь пунктуационни  

коьрта норманаш ларйар. Дош орфорграфически къастор. Пунктуационни 

къастор. Орфографически а, пунктуационни а хьесапаш кхочушдеш 

орфографически дошамех, нийсайаздаран справочникех пайдаэцар. 

3 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

2.2 Орфографи дешнаш а, церан кепаш нийсайазйаран бакъонийн система 

санна. Орфограммех кхетам. Орамехь мукъа а, мукъаза а элпаш 

2 1 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  



 
 

нийсайаздар. Ъ, Ь нийсайазйар. Дешнаш цхьаьна а, къаьстина а, дефисца а 

йаздар. Дош дехьадаккхар. Доккха а, жима а элпаш йаздар. Нийсайазйаран 

дошамаш 

www. urok95/ru. 

Дерриг: 5 1 0  

 Дакъа 3. Iамийнарг карладаккхар     

3.1. Iамийнарг карладаккхар 1 0 0 www. desharkho.ru  

ps95.ru/dikdosham/  

www. urok95/ru. 

Дерриг: 1 0 0  

 Дакъа 4. ЖамIдаран таллар     

4.1 Сочинени 1    

4.2 Изложени 1    

4.3 Талламан белхаш 3    

Дерриг: 5    

Программин сахьтийн барам 33    

 

 



 
 

 

НОХЧИЙН МЕТТАН ПОУРОЧНИ ПЛАНИРОВАНИ 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Урокан тема Сахьтийн барам Терахь Электронни 

дешаран ресурс 
Сахьт Талла- 

ман 

белхаш 

Кхолла-

раллин 

белхаш 

 
Нохчийн маттах болу йукъара 

хаамаш. (2 с .+ 1 с.)  

     

1 

Мотт, цуьнан коьрта билгалонаш, 

маьIна. Нохчийн мотт, цуьнан маьIна 

а 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

2 
Нохчийн мотт а, цуьнан исбаьхьалла 

а 

1 0 0  www. urok95/ru. 

3 Талламан болх 1 1 0  ps95.ru/dikdosham/ 

 
Лексикологи. Фразеологи  

(8 с. + 1 с.) 

   
  

4 Нохчийн меттан дешнийн хазна 1 0 0  www. urok95/ru. 

5 Синонимаш 1 0 0  ps95.ru/dikdosham/  

6 Омонимаш. Антонимаш 1 0 0  ps95.ru/dikdosham/  

7 Архаизмаш, историзмаш, 

неологизмаш 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/  

8 Нохчийн меттан а, тIеэцна а дешнаш 1 0 0  www. urok95/ru. 

9 Литературин меттан лексикин 

тайпанаш. Литературин мотт а, 

диалекташ а 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

10 Изложени 1 0 1  ps95.ru/dikdosham/ 

11 Нохчийн меттан паргIат а, 

чIагIделла а дешнийн 

цхьаьнакхетарш (фразеологизмаш) 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

12 Нохчийн меттан дошамаш.  

Дешнийн маьIна 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

 Фонетика. Графика. Орфоэпи  

(3 с. + 1 с.) 

     

13 Мукъа элпаш а, мукъа аьзнаш  а 1 0 0  www. urok95/ru. 

14 Талламан болх 1 1 0  ps95.ru/dikdosham/ 

15 Доца шеконан мукъа аьзнаш (а, у, и) 1 0 0  www. urok95/ru. 



 
 

16 Нийсааларан бакъонаш (Орфоэпин 

бакъонаш). Интонацех хаамаш  

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

 Дешнийн латтам а, дешнийн 

кхолладалар а (2 с.) 

     

17 Дешан латтам (дешан хIоттам) 1 0 0  www. urok95/ru. 

18 Нохчийн маттахь дошкхолларх а, 

дешнийн форманех а кхетам 

1 0 0  www. urok95/ru. 

 Морфологи (13 с. + 2 с.)      

19 ЦIердош. ЦIердешнийн классаш, 

легарш, церан нийсайаздар 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/  

20 Чолхечу а, цхьана дешдекъах 

лаьттачу а цIердешнийн 

нийсайаздар 

1 0 0  www. desharkho.ru  

21 Билгалдешнийн легарш, церан 

нийсайаздар 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

22 Терахьдешнийн кхолладалар, легар, 

нийсайаздар 

1 0 0  www. desharkho.ru  

23 Сочинени 1 0 1  ps95.ru/dikdosham/ 

24 ЦIерметдешнийн легар, нийсайаздар 1 0 0  www. desharkho.ru  

25 Хандош. Хандешнийн хенийн 

чаккхенаш нийсайазйар 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

26 Хандешан спряженеш, церан 

нийсайазйар. Нийса йоцу спряжени 

1 0 0  www. urok95/ru. 

27 Куцдош, цуьнан тайпанаш, 

нийсайазйар 

1 0 0  www. urok95/ru. 

28 ДештIаьхье, цуьнан нийсайазйар 1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

29 Хуттургаш, церан тайпанаш, 

нийсайазйар 

1 0 0  www. urok95/ru. 

30 Дакъалгаш, церан тайпанаш, 

нийсайаздар 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

31 Айдардешнаш, церан тайпанаш 

нийсайаздар 

1 0 0  www. urok95/ru. 

32 Талламан болх 1 1 0  ps95.ru/dikdosham/ 

33 Нохчийн а, оьрсийн а меттанийн 

къамелан дакъойн йукъара долчух а, 

йукъара доцчух а кхетар 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 



 
 

 Iамийнарг карладаккхар (1 с.)      

34 Дешаран шарахь биначу белхан 

жамIдар 

1 0 0  www. urok95/ru. 

ПРОГРАММИЦА САХЬТИЙН БАРАМ 

  

34 3 2   

 

 

НОХЧИЙН МЕТТАН ПОУРОЧНИ ПЛАНИРОВАНИ 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Урокан тема Сахьтийн барам Терахь Электронни 

дешаран ресурс 
Сахьт Талла- 

ман 

белхаш 

Кхолла-

раллин 

белхаш 

 

Синтаксис. Цхьалхе а, чолхе а 

предложени. Ма-дарра а,  лач а 

къамел (22 с. +  4 с.) 

     

1 
Дийцаран, хаттаран, айдаран, 

тIедожоран предложенеш 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/  

2 

Предложенехь дешнийн уьйр. 

Подлежащиний, сказуеминий 

йуккъехь тире 

1 0 0  www. desharkho.ru  

 

3 Талламан болх  1 1 0  www. desharkho.ru  

4 Цхьалхечу предложенийн кепаш 1 0 0  www. desharkho.ru  

5 
Предложенин цхьанатайпана 

меженаш 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

6 Цхьанатайпана а, цхьанатайпана 

боцу а къастамаш 

1 0 0  www. urok95/ru. 

7 Предложенин шакъаьстина 

меженаш. Шакъаьстина 

йуххедиллар, цуьнан нийсайаздар 

1 0 0  www. urok95/ru. 

8 Изложени  1 0 1  ps95.ru/dikdosham/ 

9 Латтаман дурс, цуьнан нийсайаздар  1 0 0  www. urok95/ru. 

10 Йукъадало дешнаш, предложенеш 1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

11  ТIедерзар, цуьнан нийсайаздар. 

Дешнаш-предложенеш хIаъ,  

хIан-хIа 

1 0 0  www. urok95/ru. 

12 Чолхе-цхьаьнакхетта предложени а, 

цуьнгахь хуттургаш а, сацаран 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/  



 
 

хьаьркаш а 

13 Талламан болх  1 1 0  ps95.ru/dikdosham/ 

14 Чолхе-карарчу предложенех кхетам 1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

15 Чолхе-карарчу предложенехь карара 

хуттургаш а, хуттурган дешнаш а 

1 0 0  http://ps95.ru/nohch

iyn-tezaurus/ 

16 ТIетухучу предложенийн 

грамматически билгалонаш. 

ТIетухучу предлженийн кепаш, 

церан схемаш 

1 0 0  www. urok95/ru. 

17 ТIетуху предложени, цуьнан 

карчамаш 

1 0 0  www. urok95/ru. 

18 Чолхе-цхьаьнакхетта предложени а, 

цуьнгахь хуттургаш а, сацаран 

хьаьркаш а 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

19 Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь цIоьмалг, 

цIоьмалгаца тIадам 

1 0 0  www. urok95/ru. 

20 Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь шитIадам 

1 0 0  http://ps95.ru/nohch

iyn-tezaurus/ 

21 Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь тире 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

22 Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь цIоьмалг, 

цIоьмалгаца тIадам 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/  

23 Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь шитIадам 

1 0 0  www. desharkho.ru  

 

24 Ма-дарра а, лач а къамел. Ма-дарра 

къамел лач къамеле дерзор 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/ 

25 Ма-даррачу къамелехь сацаран 

хьаьркаш. Цитаташ а, цаьргахь 

сацаран хьаьркаш а 

1 0 0  http://ps95.ru/nohch

iyn-tezaurus/ 

26 Сочинени  1 0 1  ps95.ru/dikdosham/ 

 Пунктуаци. Орфографи (7 с. + 1 с.)      

27 Йозанехь сацаран хьаьркаш 

хIитторан бакъонаш.  ТIадам,  

хаттаран хьаьрк,  айдаран хьаьрк 

1 0 0  ps95.ru/dikdosham/  

28 Йозанехь сацаран хьаьркаш 

хIитторан бакъонаш.  

ДукхатIадамаш,  цIоьмалг,  

1 0 0  www. desharkho.ru  

 



 
 

цIоьмалгаца тIадам 

29 Йозанехь сацаран хьаьркаш 

хIитторан бакъонаш.  ШитIадам, 

тире,  къовларш,  маьIалгаш 

1 0 0  www. desharkho.ru  

 

30 Нохчийн орфографих боцца 

хаамаш.Доккха элп йаздаран 

бакъонаш 

1 0 0  http://ps95.ru/nohch

iyn-tezaurus/ 

31 Талламан болх 1 1 0  ps95.ru/dikdosham/ 

32 Орамехь мукъа а, мукъаза а элпаш 

нийсайаздар. Дешнаш цхьаьна а, 

къаьстина а, дефисца а йаздар 

1 0 0  www. urok95/ru. 

 Iамийнарг карладаккхар (1 с.)      

33 Iамийнарг карладаккхар. Дешаран 

шарахь биначу белхан жамIдар 

1 0 0  www. urok95/ru. 

ПРОГРАММИЦА САХЬТИЙН БАРАМ 

  

33 3 2   

 



         Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3158912) 

 

учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень» 

для обучающихся 10-11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» базового 

уровня для обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых в 

программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу 

для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и 

абстрактное мышление 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.  

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через 

учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 

специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, 

продолжительной концентрации внимания и ответственности за полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

Структура курса «Алгебра и начала математического анализа» включает следующие 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и 

неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения в старшей 

школе, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. 

Данный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких 

математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и 

др. По мере того как учащиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них 

последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую модель 

реальной ситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра и начала математического 

анализа», для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем 

интерпретировать полученный результат.  

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато в основной школе. В старшей 

школе особое внимание уделяется формированию прочных вычислительных навыков, 



включающих в себя использование различных форм записи действительного числа, умение 

рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся 

получают навыки приближённых вычислений, выполнения действий с числами, записанными в 

стандартной форме, использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в старшей 

школе, поскольку в каждом разделе программы предусмотрено решение соответствующих задач. 

Обучающиеся овладевают различными методами решения целых, рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств 

и их систем. Полученные умения используются при исследовании функций с помощью 

производной, решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших 

значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений 

выполнять расчёты по формулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных и 

тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. 

Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие 

алгоритмического и абстрактного мышления учащихся, формируются навыки дедуктивных 

рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей и зависимостей в 

виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения 

практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка 

науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 

линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала. 

Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их 

свойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и 

реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и 

неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами 

зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 

графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, 

позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, 

графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления, 

способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 

которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их 

наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости 

и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности построения 

математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа 

способствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления, 

формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и 

искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития 

математики как науки, и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена 

элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс 

школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое целое. 

Поэтому важно дать возможность школьнику понимать теоретико-множественный язык 

современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы 

математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей 

реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 

анализа и интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов 



программы, поскольку весь материал курса широко используется для решения прикладных задач. 

При решении реальных практических задач учащиеся развивают наблюдательность, умение 

находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и 

конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач 

организуется в процессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала математического анализа». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне 

отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе, всего за два года обучения – 

170 часов. 

 

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.  

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

среднего общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов:  

 

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: 

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 

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 

 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

 

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 



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. 

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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Множества рациональных и действительных 

чисел. Рациональные уравнения и неравенства 
 14   1    

2 Функции и графики. Степень с целым показателем  6     

3 
Арифметический корень n–ой степени. 

Иррациональные уравнения и неравенства 
 18   1    

4 
Формулы тригонометрии.Тригонометрические 

уравнения 
 22   1    

5 Последовательности и прогрессии  5     

6 Повторение, обобщение, систематизация знаний  3   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Степень с рациональным показателем. 

Показательная функция. Показательные 

уравнения и неравенства 

 12   1    

2 
Логарифмическая функция. Логарифмические 

уравнения и неравенства 
 12     

3 
Тригонометрические функции и их графики. 

Тригонометрические неравенства 
 9   1    

4 Производная. Применение производной  24   1    

5 Интеграл и его применения  9     

6 Системы уравнений  12   1    

7 Натуральные и целые числа  6     

8 Повторение, обобщение, систематизация знаний  18   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   6   0   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Множество, операции над множествами. 

Диаграммы Эйлера―Венна 
 1      

2 

Рациональные числа. Обыкновенные и 

десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби 

 1      

3 
Арифметические операции с рациональными 

числами, преобразования числовых выражений 
 1      

4 

Применение дробей и процентов для решения 

прикладных задач из различных отраслей 

знаний и реальной жизни 

 1      

5 

Применение дробей и процентов для решения 

прикладных задач из различных отраслей 

знаний и реальной жизни 

 1      

6 
Действительные числа. Рациональные и 

иррациональные числа 
 1      

7 
Арифметические операции с действительными 

числами 
 1      

8 

Приближённые вычисления, правила 

округления, прикидка и оценка результата 

вычислений 

 1      

9 Тождества и тождественные преобразования  1      

10 Уравнение, корень уравнения  1      

11 Неравенство, решение неравенства  1      

12 Метод интервалов  1      

13 Решение целых и дробно-рациональных  1      



уравнений и неравенств 

14 

Контрольная работа по теме "Множества 

рациональных и действительных чисел. 

Рациональные уравнения и неравенств" 

 1   1     

15 
Функция, способы задания функции. Взаимно 

обратные функции 
 1      

16 

График функции. Область определения и 

множество значений функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства 

 1      

17 Чётные и нечётные функции  1      

18 
Степень с целым показателем. Стандартная 

форма записи действительного числа 
 1      

19 

Использование подходящей формы записи 

действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных 

 1      

20 
Степенная функция с натуральным и целым 

показателем. Её свойства и график 
 1      

21 Арифметический корень натуральной степени  1      

22 Арифметический корень натуральной степени  1      

23 
Свойства арифметического корня натуральной 

степени 
 1      

24 
Свойства арифметического корня натуральной 

степени 
 1      

25 
Свойства арифметического корня натуральной 

степени 
 1      

26 
Действия с арифметическими корнями n–ой 

степени 
 1      

27 
Действия с арифметическими корнями n–ой 

степени 
 1      

28 
Действия с арифметическими корнями n–ой 

степени 
 1      



29 
Действия с арифметическими корнями n–ой 

степени 
 1      

30 
Действия с арифметическими корнями n–ой 

степени 
 1      

31 
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 
 1      

32 
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 
 1      

33 
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 
 1      

34 
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 
 1      

35 
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 
 1      

36 Свойства и график корня n-ой степени  1      

37 Свойства и график корня n-ой степени  1      

38 

Контрольная работа по теме "Арифметический 

корень n–ой степени. Иррациональные 

уравнения и неравенства" 

 1   1     

39 Синус, косинус и тангенс числового аргумента  1      

40 Синус, косинус и тангенс числового аргумента  1      

41 
Арксинус, арккосинус и арктангенс числового 

аргумента 
 1      

42 
Арксинус, арккосинус и арктангенс числового 

аргумента 
 1      

43 

Тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового 

аргумента 

 1      

44 

Тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового 

аргумента 

 1      



45 Основные тригонометрические формулы  1      

46 Основные тригонометрические формулы  1      

47 Основные тригонометрические формулы  1      

48 Основные тригонометрические формулы  1      

49 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
 1      

50 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
 1      

51 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
 1      

52 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
 1      

53 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
 1      

54 Решение тригонометрических уравнений  1      

55 Решение тригонометрических уравнений  1      

56 Решение тригонометрических уравнений  1      

57 Решение тригонометрических уравнений  1      

58 Решение тригонометрических уравнений  1      

59 Решение тригонометрических уравнений  1      

60 

Контрольная работа по теме "Формулы 

тригонометрии. Тригонометрические 

уравнения" 

 1   1     

61 

Последовательности, способы задания 

последовательностей. Монотонные 

последовательности 

 1      

62 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Использование прогрессии для решения 

реальных задач прикладного характера 

 1      

63 
Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей 
 1      



геометрической прогрессии 

64 Формула сложных процентов  1      

65 Формула сложных процентов  1      

66 

Обобщение, систематизация знаний за курс 

алгебры и начал математического анализа 10 

класса 

 1      

67 Итоговая контрольная работа  1   1     

68 

Обобщение, систематизация знаний за курс 

алгебры и начал математического анализа 10 

класса 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Степень с рациональным показателем  1      

2 Свойства степени  1      

3 
Преобразование выражений, содержащих 

рациональные степени 
 1      

4 
Преобразование выражений, содержащих 

рациональные степени 
 1      

5 
Преобразование выражений, содержащих 

рациональные степени 
 1      

6 Показательные уравнения и неравенства  1      

7 Показательные уравнения и неравенства  1      

8 Показательные уравнения и неравенства  1      

9 Показательные уравнения и неравенства  1      

10 Показательные уравнения и неравенства  1      

11 Показательная функция, её свойства и график  1      

12 

Контрольная работа по теме "Степень с 

рациональным показателем. Показательная функция. 

Показательные уравнения и неравенства" 

 1   1     

13 Логарифм числа  1      

14 Десятичные и натуральные логарифмы  1      

15 
Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы 
 1      

16 
Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы 
 1      

17 
Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы 
 1      

18 
Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы 
 1      

19 Логарифмические уравнения и неравенства  1      



20 Логарифмические уравнения и неравенства  1      

21 Логарифмические уравнения и неравенства  1      

22 Логарифмические уравнения и неравенства  1      

23 Логарифмическая функция, её свойства и график  1      

24 Логарифмическая функция, её свойства и график  1      

25 
Тригонометрические функции, их свойства и 

графики 
 1      

26 
Тригонометрические функции, их свойства и 

графики 
 1      

27 
Тригонометрические функции, их свойства и 

графики 
 1      

28 
Тригонометрические функции, их свойства и 

графики 
 1      

29 Примеры тригонометрических неравенств  1      

30 Примеры тригонометрических неравенств  1      

31 Примеры тригонометрических неравенств  1      

32 Примеры тригонометрических неравенств  1      

33 

Контрольная работа по теме "Логарифмическая 

функция. Логарифмические уравнения и 

неравенства.Тригонометрические функции и их 

графики.Тригонометрические неравенства" 

 1   1     

34 Непрерывные функции  1      

35 Метод интервалов для решения неравенств  1      

36 Метод интервалов для решения неравенств  1      

37 Производная функции  1      

38 Производная функции  1      

39 Геометрический и физический смысл производной  1      

40 Геометрический и физический смысл производной  1      

41 Производные элементарных функций  1      

42 Производные элементарных функций  1      

43 
Производная суммы, произведения, частного 

функций 
 1      

44 Производная суммы, произведения, частного  1      



функций 

45 
Производная суммы, произведения, частного 

функций 
 1      

46 
Применение производной к исследованию функций 

на монотонность и экстремумы 
 1      

47 
Применение производной к исследованию функций 

на монотонность и экстремумы 
 1      

48 
Применение производной к исследованию функций 

на монотонность и экстремумы 
 1      

49 
Применение производной к исследованию функций 

на монотонность и экстремумы 
 1      

50 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 
 1      

51 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 
 1      

52 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 
 1      

53 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 
 1      

54 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 
 1      

55 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 
 1      

56 

Применение производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости процесса, заданного 

формулой или графиком 

 1      

57 
Контрольная работа по теме "Производная. 

Применение производной" 
 1   1     

58 Первообразная. Таблица первообразных  1      

59 Первообразная. Таблица первообразных  1      

60 
Интеграл, геометрический и физический смысл 

интеграла 
 1      

61 Интеграл, геометрический и физический смысл  1      



интеграла 

62 
Интеграл, геометрический и физический смысл 

интеграла 
 1      

63 
Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона―Лейбница 
 1      

64 
Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона―Лейбница 
 1      

65 
Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона―Лейбница 
 1      

66 
Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона―Лейбница 
 1      

67 Системы линейных уравнений  1      

68 Системы линейных уравнений  1      

69 
Решение прикладных задач с помощью системы 

линейных уравнений 
 1      

70 
Решение прикладных задач с помощью системы 

линейных уравнений 
 1      

71 

Системы и совокупности целых, рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств 

 1      

72 

Системы и совокупности целых, рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств 

 1      

73 

Системы и совокупности целых, рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств 

 1      

74 

Системы и совокупности целых, рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств 

 1      

75 
Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем 
 1      

76 
Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем 
 1      

77 Применение уравнений, систем и неравенств к  1      



решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни 

78 
Контрольная работа по теме "Интеграл и его 

применения. Системы уравнений" 
 1   1     

79 
Натуральные и целые числа в задачах из реальной 

жизни 
 1      

80 
Натуральные и целые числа в задачах из реальной 

жизни 
 1      

81 
Натуральные и целые числа в задачах из реальной 

жизни 
 1      

82 Признаки делимости целых чисел  1      

83 Признаки делимости целых чисел  1      

84 Признаки делимости целых чисел  1      

85 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Уравнения 
 1      

86 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Уравнения 
 1      

87 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Уравнения 
 1      

88 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Уравнения 
 1      

89 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Уравнения 
 1      

90 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Уравнения 
 1      

91 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Неравенства 
 1      

92 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Неравенства 
 1      

93 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Неравенства 
 1      

94 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Неравенства 
 1      

95 Повторение, обобщение, систематизация знаний.  1      



Системы уравнений 

96 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Системы уравнений 
 1      

97 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Функции 
 1      

98 
Повторение, обобщение, систематизация знаний. 

Функции 
 1      

99 Итоговая контрольная работа  1   1     

100 Итоговая контрольная работа  1   1     

101 
Обобщение, систематизация знаний за курс алгебры 

и начал математического анализа 10-11 классов 
 1      

102 
Обобщение, систематизация знаний за курс алгебры 

и начал математического анализа 10-11 классов 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   6   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 



         Приложение к ООП СОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 3159751) 

 

учебного предмета «Биология. Базовый уровень» 

для обучающихся 10 – 11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения подходов к 

формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуальные 

положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в Российской 

Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании живой природы и 

обеспечении существования человеческого общества. Согласно названным положениям, 

определены основные функции программы по биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет 

обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения в формировании основных видов учебно-

познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 

биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 

преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность на 

развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и 

бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучением 

общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и сущности 

основных протекающих в них процессов в программе по биологии уделено внимание 

использованию полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том 

числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетического 

консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей 

природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных 

и искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета 

«Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной из 

актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает формирование у 

обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося 

современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Она обеспечивает 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает 

знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной 

грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, 

ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих задач 

среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечивает 

условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 

эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с представлениями из 

других учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные положения о 

предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для определения подходов к 

отбору и структурированию его содержания, представленного в программе по биологии. 

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, которые 

служат основой для формирования представлений о современной естественно-научной картине 

мира и ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического 

образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии осуществлено 

с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о её 

уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета 

«Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного 

познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», 

«Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и 

присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 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. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, является 

обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы».  

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования отводится 68 часов: 

в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

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». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем от 

неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекулярный, 

клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный 

(биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода и 

минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и 

заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы 

(первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. 

Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, субстратная 

специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) 

и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. 

Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников 

энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. 

Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в 

научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения 

прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. 

Основные отличия растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции. 

Плазматическая мембрана, 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 элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы 

воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нуклеиновые 

кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 

«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция 

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения 

веществ и энергии в понимании метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ и 

превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и 

способы повышения его продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумулирование 

энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное 

окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность 

энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической 

информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. 

Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. Ивановский). 

Особенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и 

человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 

Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных 

заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический 

обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование гена», 



«Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл 

вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка», 

«Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие 

в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный 

набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические 

основы размножения и индивидуального развития организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях 

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 овогенез. 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», магнитная модель-

аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриологии в 

становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. Методы 

генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные 

генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон 

расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 



Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетические 

основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование 

анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию 

генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и 

качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и 

половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. 

Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. 

Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. 

Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. 

Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том 

числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с 

наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные 

мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и 

лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и 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. 

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. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. 

Адаптивная радиация. 



Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М. Бэр, Э. Геккель, Ф. 

Мюллер, А. Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных 

животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», 

«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 

«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за 

существование», «Приспособленность организмов», «Географическое видообразование», 

«Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян, 

коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления 

эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и 

растений», 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 мембранных 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 остатков, 

время существования, область распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство 

человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 



Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического мира», 

«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная система 

органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных 

обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков современного человека», 

«Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, 

неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека 

(камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности 

ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных в 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. 

Экологическое мировоззрение современного человека. 

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 инфузории-

туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест 

обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическая работа № 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. 

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. 

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 Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и 

животных.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 

БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 

исторических традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими 

системе биологического образования, наличие экологического правосознания, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

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

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, 



человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни и объяснять 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, уважительного отношения 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, 

понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного 

общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-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, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 



понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе 

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, осознания 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, создание перспективных биотехнологий, способных решать 

ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических 

проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию 

природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности 

обучающихся, формируемой при изучении биологии; 



понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных 

фактов и имеющихся данных с целью 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. 

 

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 других), универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

и социальной компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 

познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать:  

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 схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 



использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 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: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 

других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

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 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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных 

наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, 

изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная 

догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), определять 

границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать 

выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений 

современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, 

сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания 

наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в 

биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных 

наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 



видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи 

питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая 

теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. Бэра, чередования 

главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В. И. Вернадского), 

определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать 

выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности 

процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, 

приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса 

веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений 

современной биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Биология как наука  2    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

2 Живые системы и их организация  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

3 Химический состав и строение клетки  8    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

4 Жизнедеятельность клетки  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

5 
Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

6 
Наследственность и изменчивость 

организмов 
 8    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

7 
Селекция организмов. Основы 

биотехнологии 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

8 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   4   

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
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https://m.edsoo.ru/7f41c292


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Эволюционная биология  9    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

2 
Возникновение и развитие жизни на 

Земле 
 9    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

3 Организмы и окружающая среда  5    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

4 Сообщества и экологические системы  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

5 Резервное время  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   2.5   

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


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Биология в системе наук  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6122 

https://m.edsoo.ru/863e632a 

2 

Методы познания живой природы. 

Практическая работа № 1 «Использование 

различных методов при изучении 

биологических объектов» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6122 

3 
Биологические системы, процессы и их 

изучение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6564 

4 
Химический состав клетки. Вода и 

минеральные соли 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e674e 

5 Белки. Состав и строение белков  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6b72 

6 

Ферменты — биологические катализаторы. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение 

каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6b72 

7 Углеводы. Липиды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6870 

8 Нуклеиновые кислоты. АТФ  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6d5c 

9 
История и методы изучения клетки. 

Клеточная теория 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6e88 

10 Клетка как целостная живая система  1      

11 
Строение эукариотической клетки. 

Лабораторная работа № 2 «Изучение 
 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6ff0 

https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e632a
https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e6564
https://m.edsoo.ru/863e674e
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6870
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6e88
https://m.edsoo.ru/863e6ff0


строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание» 

https://m.edsoo.ru/863e716c 

12 Обмен веществ или метаболизм  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e766c 

13 Фотосинтез. Хемосинтез  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e7c98 

14 Энергетический обмен  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e7aae 

15 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки. 

Митоз. Лабораторная работа № 3 

«Наблюдение митоза в клетках кончика 

корешка лука на готовых 

микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e7dc4 

16 
Биосинтез белка. Реакция матричного 

синтеза 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e796e 

17 Трансляция — биосинтез белка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e796e 

18 Неклеточные формы жизни — вирусы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e7540 

19 Формы размножения организмов  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e81b6 

https://m.edsoo.ru/863e831e 

20 Мейоз  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e7f4a 

21 

Образование и развитие половых клеток. 

Оплодотворение. Лабораторная работа № 4 

«Изучение строения половых клеток на 

готовых микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e81b6 

22 Индивидуальное развитие организмов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8436 

23 Генетика — наука о наследственности и  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e716c
https://m.edsoo.ru/863e766c
https://m.edsoo.ru/863e7c98
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://m.edsoo.ru/863e7dc4
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e7540
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e831e
https://m.edsoo.ru/863e7f4a
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e8436


изменчивости https://m.edsoo.ru/863e86f2 

24 
Закономерности наследования признаков. 

Моногибридное скрещивание 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8878 

25 
Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e89a4 

26 

Сцепленное наследование признаков. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение 

результатов моногибридного и 

дигибридного скрещивания у дрозофилы на 

готовых микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8c60 

27 
Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8c60 

28 

Изменчивость. Ненаследственная 

изменчивость. Лабораторная работа № 6. 

Изучение модификационной изменчивости, 

построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8efe 

29 

Наследственная изменчивость. 

Лабораторная работа № 7. «Анализ 

мутаций у дрозофилы на готовых 

микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8efe 

30 Генетика человека  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8d78 

31 

Резервный урок. Обобщение по теме 

«Наследственность и изменчивость 

организмов» 

 1      

32 Селекция как наука и процесс  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9214 

33 
Методы и достижения селекции растений и 

животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9214 

34 Биотехнология как отрасль производства  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9336 

https://m.edsoo.ru/863e86f2
https://m.edsoo.ru/863e8878
https://m.edsoo.ru/863e89a4
https://m.edsoo.ru/863e8c60
https://m.edsoo.ru/863e8c60
https://m.edsoo.ru/863e8efe
https://m.edsoo.ru/863e8efe
https://m.edsoo.ru/863e8d78
https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9336


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   4   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Эволюция и методы её изучения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ea20e 

2 
История развития представлений об 

эволюции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9570 

3 Микроэволюция  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9c1e 

4 

Популяция как элементарная единица вида 

и эволюции. Лабораторная работа № 1 

«Сравнение видов по морфологическому 

критерию» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e99c6 

5 
Движущие силы (элементарные факторы) 

эволюции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9da4 

6 Естественный отбор и его формы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9ed0 

7 

Результаты эволюции: приспособленность 

организмов и видообразование. 

Лабораторная работа № 2 «Описание 

приспособленности организма и её 

относительного характера» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9fde 

8 Направления и пути макроэволюции  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9c1e 

9 Необратимость эволюции  1      

10 
История жизни на Земле и методы её 

изучения 
 1      

11 Гипотезы происхождения жизни на Земле  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ea5a6 

12 Развитие жизни на Земле по эрам и  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ea20e
https://m.edsoo.ru/863e9570
https://m.edsoo.ru/863e9c1e
https://m.edsoo.ru/863e99c6
https://m.edsoo.ru/863e9da4
https://m.edsoo.ru/863e9ed0
https://m.edsoo.ru/863e9fde
https://m.edsoo.ru/863e9c1e
https://m.edsoo.ru/863ea5a6


периодам https://m.edsoo.ru/863ea6be 

13 

Основные этапы эволюции растительного и 

животного мира. Практическая работа № 1 

«Изучение ископаемых остатков растений и 

животных в коллекциях» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ea8bc 

14 Современная система органического мира  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ea48e 

15 Эволюция человека (антропогенез)  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eac2c 

16 Движущие силы (факторы) антропогенеза  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ead44 

17 Основные стадии эволюции человека  1      

18 
Человеческие расы и природные адаптации 

человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eaea2 

19 

Резервный урок. Обобщение по теме 

«Возникновение и развитие жизни на 

Земле» 

 1      

20 Экология как наука  1      

21 Среды обитания и экологические факторы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eafec 

22 

Абиотические факторы. Лабораторная 

работа № 3. «Морфологические 

особенности растений из разных мест 

обитания». Лабораторная работа № 4. 

«Влияние света на рост и развитие 

черенков колеуса» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eb10e 

23 Биотические факторы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eb348 

24 

Экологические характеристики популяции. 

Практическая работа № 2 «Подсчёт 

плотности популяций разных видов 

растений» 

 1    0.5    

https://m.edsoo.ru/863ea6be
https://m.edsoo.ru/863ea8bc
https://m.edsoo.ru/863ea48e
https://m.edsoo.ru/863eac2c
https://m.edsoo.ru/863ead44
https://m.edsoo.ru/863eaea2
https://m.edsoo.ru/863eafec
https://m.edsoo.ru/863eb10e
https://m.edsoo.ru/863eb348


25 Сообщества организмов — биоценоз  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eb46a 

26 Экологические системы (экосистемы)  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eb46a 

27 

Основные показатели экосистемы. 

Экологические пирамиды. Свойства 

экосистем. Сукцессия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eb5fa 

28 Природные экосистемы  1      

29 Антропогенные экосистемы  1      

30 Биосфера — глобальная экосистема Земли  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ebb5e 

31 Закономерности существования биосферы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ebd16 

32 Человечество в биосфере Земли  1      

33 Сосуществование природы и человечества  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eba1e 

34 
Резервный урок. Обобщение темы 

«Сообщества и экологические системы» 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   2.5   

https://m.edsoo.ru/863eb46a
https://m.edsoo.ru/863eb46a
https://m.edsoo.ru/863eb5fa
https://m.edsoo.ru/863ebb5e
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 



Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МИР ВОКРУГ НАС» 

Уровень среднего общего образования 

Срок освоения: 1 год (10-11 класс) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности  «МИР ВОКРУГ НАС» по общекультурному 

направлению  для учащихся  10-11  класса разработана на основе: 

• Федеральным Законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в  

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

• Федеральным  образовательным стандартом  основного общего образования (Приказ МОиН 

№1897 от 17.12.2010) с изменениями и дополнениями; 

• Приказом 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 МИНОБРНАУКИ России  № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся"(Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828); 

• примерной программы внеурочной деятельности (под. ред. В.А. Горского.-2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2010.-111 с.- (Стандарты второго поколения);  

• Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 10; 

• Программой воспитания МБОУ СОШ № 10 на 2021-2022 уч. год (утверждена протоколом 

педсовета от 20.05.2021 № 6) (Модули «Внеурочная деятельность», «Классное руководство»). 

       «Воспитание в школе – это совместная деятельность взрослых и детей, в которой 

усваиваются детьми ценности общества. Оно должно и пронизывать собой все виды деятельности: 

учебную (в границах образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, 

коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовою и т.д.) деятельность». (из Федерального 

государственного стандарта общего образования) 

      Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников, 

кроме учебной. Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности подростков, объединенный темой «Вокруг тебя мир». 

    Главная цель программы – целесообразное решение задач воспитания и социализации. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (34 часов в год) используется по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. Программа предполагает как 

проведение внеурочных аудиторных занятий со школьниками, так и возможность организовывать 

занятия крупными блоками – «интенсивами»: фестивали, экскурсии,  походы, огоньки, спектакли, 

просмотры кинофильмов, имеющих духовно-нравственное содержание. 

      Блоки программы объединены следующей тематикой: игровая деятельность, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество 

(социально-преобразующая добровольческая деятельность), трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая. 

      Программа рассчитана на достижение результатов - это приобретение школьниками 

социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни; формирование 

ценностного отношения к социальной реальности. 

Задачи: 

• Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

• Способствовать осознанию своих культурных и родовых корней. 

• Развивать гражданское самосознание.  

• Приобщать детей к великому русскому искусству. 

• Поднимать уровень музыкальной и художественной культуры детей, развивать 

сознательное отношение к творческому процессу.  



• Вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс, в организацию и 

проведение массовых мероприятий. 

Формы занятий: беседа, дискуссия, игра, экскурсия, концерт, диспут, 

исследование,  конференция, театрализация и т. д. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

 

Личностные результаты отражены в портрете ученика. 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свой край, свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий высказывать своё 

мнение; 

- выполняющий правила здорового образа жизни для себя и окружающих; 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• понимать жизнь как главную ценность; 

• бережно относиться к окружающей природе, к родному городу; 

• понимать ценность моральных норм общества, оценивать свои поступки и поступки 

других с точки зрения норм морали; 

• стремиться соблюдать моральные нормы, правила этикета, правовые нормы, понимать 

связь между ними; 

• знать о правах ребенка и способах их защиты; 

• перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

• характеризовать основные правила гигиены; 

• перечислять правила и традиции здорового образа жизни, особенности распределения 

обязанностей в семье; 

• иметь представление о жизненных ценностях, о добре и зле, смысле жизни, отношении к 

труду; 

• интересоваться историей и культурой своего города, России. 

Реализация данной программы позволит: 

• развивать познавательную активность; 

• развить творческие способности личности учащегося; 

• научить ребят делать самостоятельный выбор и нести за него ответственность; 

• помочь каждому учащемуся осознать и проявить себя, найти свое место в системе 

внутришкольных отношений; 

• осуществлять неразрывную связь с социальной средой: родителями, внешкольными 

воспитательными учреждениями и другими общественными организациями; 

• развить общую и педагогическую культуру учащихся и родителей; 

• сформировать у детей представления о здоровом образе жизни, создать мотивацию на 

выбор здоровых альтернатив жизни. 

В результате реализации программы ожидается: 

• развитие творческих способностей; 

• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений; 

• способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 



• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину; 

• представление о ценностях многонационального общества; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России и народов мира; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему (традиции в семье); 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 

ученика; 

• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

• готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России; 

• эстетические чувства, впечатления; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• представление об этических нормах; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

• сохранять учебную задачу (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы 

на различных этапах занятия); 

• выделять из темы занятия известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой (с помощью 

средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

• контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил. 

 

Познавательные учебные действия: 

Обучающийся научится: 



• выделять существенную информацию из литературы разных типов (художественной, 

справочной и научно-познавательной); 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 

пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать, сравнивать, осуществлять синтез, устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности; 

• моделировать различные ситуации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, проекты; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

Программа даёт возможность повысить духовно – нравственный уровень учеников, 

патриотическое и гражданское сознание и самосознание, уровень знаний отечественной истории и 

культуры, коммуникативную толерантность. 

Предметное содержание. 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 



• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Название  

разделов и 

глав курса 

Содержание  учебной темы, раздела 
Кол-во 

часов 

Правила и 

порядок. 

 

Правила поведения в школе. Усвоение правил поведения на уроке, 

на перемене, в школьной столовой, в гардеробе, при входе и выходе 

из школы. Знание учениками своих прав и обязанностей. 

Представление о наличии прав и обязанностей у учителя, у 

директора школы. Уважение к учителям и руководству школы. 

Проявление знания этих правил. 

Общественный порядок и его охрана. Строгие требования закона. 

Роль правил в жизни человека и общества. Что такое общественный 

порядок. Правила поведения в общественных местах (на улице, в 

транспорте, кино, театре, музее). Кто охраняет общественный 

порядок. Что запрещено. 

Особая забота о правах детей. Конвенция о правах ребенка: важные 

для детей права. Кто должен защищать права ребенка. 

7 

Человек 

среди людей. 

Мы живем среди людей. Радость добрых отношений между людьми. 

Необходимость взаимопонимания, терпимости, миролюбия в 

отношениях между людьми. Как смирять свой гнев и обиду. Если 

человек вам неприятен — как поступить? Осторожно: жестокость! 

Радость добрых дел.  

Индивидуальность человека, его честь и достоинство. Знаем ли мы 

себя? Право человека быть самим собой. Необходимость терпимости 

по отношению к людям, не похожим на нас. В чем состоит 

достоинство человека. Самоуважение — важное свойство человека. 

Как ребенку защитить свое достоинство. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях. Право ребенка на собственное мнение. Как 

сделать, чтобы вас поняли. 

 Что такое «милосердие». Семья, любовь между близкими и 

родными людьми. Как ребенок может проявить свою любовь к 

родителям и другим членам семьи. Взаимопомощь в семье. Радость 

дружбы. Умеете ли вы дружить? Как сохранить дружбу. 

4 



Благодарность родителям за жизнь. В чем ценность жизни человека. 

Право каждого человека на жизнь. Что угрожает жизни человека. 

Кто защищает жизнь людей. Кто спасает жизни людей. Счастливая и 

ответственная пора детства. До какого возраста человек по закону 

ребенок. Право ребенка на выживание, что оно означает. Дети с 

трудными судьбами. Чем можно помочь этим детям. 

Я и мое 

здоровье 

Хорошее здоровье — условие полноценной жизни. Как стать 

сильным и ловким. Простые правила гигиены. Вредные привычки — 

угроза здоровью. Право детей на особую заботу о здоровье. Какие 

правила личной безопасности следует соблюдать в городе. Как не 

стать жертвой преступления. Как самому не причинить вред 

здоровью других людей. 

3 

Внутренний 

мир человека 

и система 

представлени

й о себе. 

Знакомство учащихся с понятиями «эмоции» научить определять 

эмоциональное состояние других людей. Изготовление портрета-

коллажа; раскрытие различных эмоций . 

Как преодолеть  негативные эмоции. Наши страхи. Определение 

способов, помогающих справляться с негативные эмоции; 

практическое применение данных способов в конкретных ситуациях. 

Коллективное переживание и взаимная поддержка; виды страхов; 

наличие страхов у каждого человека. 

 

Общение без слов. Развитие представлений учащихся о понятии 

«общение».  Знакомство с функциями и формами общения, оценка 

возросшей значимости роли общения. Правила и особенности 

невербального общения.  

Какой я собеседник? Изучение индивидуальных, особенностей 

личности ребёнка. Понятие активного слушания.  

Правила честного спора. Развитие  у  учащихся умения молчать, 

слушать, ставить себя на место другого человека. 

 

Что такое способности. Возникновение способностей в истории 

человечества. Как возникли способности и как они изменялись с 

течением времени. 

Одарённость, талант, гениальность. Какого человека мы можем 

считать одаренным, гениальным, талантливым.  

Мышление, память, восприятие окружающего мира, творческое 

отношение к действительности и воображение как общие 

способности. Что такое мышление, память, как мы воспринимаем 

окружение 

Развитие памяти. Игры на внимание. Виды памяти, приемы 

развития. Развитие внимания. 

Специальные способности. Виды специальных способностей 

(математические, художественные, литературные, познавательная 

активность). Почему способности у людей различаются. 

 

 «Я -концепция», её основные структурные компоненты. Самооценка 

развития личностных качеств. Формы проявления «Я - концепции» 

при выборе профессии. 

 

Понятия «профессиональный интерес» и «склонности»; самоанализ 

уровня выраженности профессиональных интересов и склонностей. 

13 



Почему так важно учитывать собственные интересы и склонности в 

профессиональном выборе? 

 

Понятие  «задатки» и «способности» человека, значение 

деятельности как важнейшего условия развития способностей. 

Общие и специальные способности, которые необходимы для 

успешной деятельности по избираемой вами профессии. 

 

Понятие «темперамент», «характер»,  их классификация, 

отличительные  особенности и проявление в профессиональной 

деятельности. 

Почему люди ведут себя по-разному в одинаковых условиях? 

 

Психические процессы «ощущение», «восприятие», «внимание», 

«память, «мышление»; характерные особенности, их роль в 

профессиональном самоопределении. 

Развивать познавательную активность; владеть навыками 

правильного поведения в транспорте, в городе, в общественных 

местах, готовность к бережному и уважительному отношению к 

живой и неживой природе, окружающим людям. 

 

Раскрыть сущность понятия «мотивы», «ценностные ориентации», 

познакомить с их классификацией, значением мотивов и ценностных 

ориентаций в профессиональном самоопределении. 

Ответить на вопрос: какие профессии соответствуют главным для 

вас мотивам и ценностным ориентациям? 

 

Раскрыть сущность понятий «план», «жизненный план», 

«профессиональная пригодность»; показать их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

Ответить на вопросы: по каким качествам можно судить о 

профессиональной пригодности? Можно ли формировать 

профессиональную пригодность? 

 

Дать определение понятием «здоровье», «координация движений», 

глазомер; раскрыть взаимосвязь здоровья и выбора профессии, 

карьеры, познакомить с важнейшими характеристиками здоровья 

человека; выявить роль координации движений и глазомера в 

профессиональной деятельности. 

Ответить на вопрос: 

Какие производственные факторы считаются особенно 

неблагоприятными для организма человека? 

 

Познакомить с понятиями «профессия», «специальность», с 

классификацией профессий по отраслям труда, предметам, целям. 

Орудиям и условиям труда, с профессиограммами наиболее 

распространённых профессий. Ответить на вопрос: почему 

необходимо знание классификаций профессии? 

 

Раскрыть сущность понятия профессиональная проба, ее роль в 

профессиональном самоопределении учащихся. 

Ответить на вопросы: верно ли, что профессиональная проба 



является «индикатором» правильности выбора профессии? Почему? 

Составьте список профессий, в которых вы хотите проверить свои 

силы? 

Родина — 

Россия. 

Наше государство — Россия. Символы государства: флаг, герб. 

Москва — столица России. Мы — граждане России. Россияне — 

люди разных национальностей. Высокое чувство любви к Родине.  

 

Новочеркасск – малая родина. Наш край в искусстве, 

художественной литературе и публицистике. Край как часть региона 

и страны. Соотношение территории и границ области. 

Географическое положение района. Геральдика. Официальные 

символы области, города: герб, гимн, флаг. Топонимика. 

 

Счастье мирной жизни. Ужасы войны. Дети — жертвы войны. 

Войны — угроза жизни на земле. Люди хотят мира. Кто защищает 

мир на земле. Дружба между народами. 
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Сокращения направлений внеурочной деятельности для КТП 

Духовно-нравственное- Д/Н                 Общеинтеллектуальное –О/И 

Общекультурное – О/К                         Социальное-С 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас»  

 

№ 

 п/п 

Дата 

Тема 
Кол-во 

часов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Правила и порядок  7 

1.  
1.09 Здравствуй, школа! Что поможет мне учиться? Легко ли 

быть учеником. 
1 

О/К, С, О/И 

2.  
 Общественный порядок и его охрана. Строгие 

требования закона. 
1 

О/И, О/К, 

Д/Н, С 

3.   Права человека и способы их защиты. 1 О/К, С, О/И 

4.   Мои права 1 О/К, С, О/И 

5.   Человек в мире правил. 1 О/К, С, О/И 

6.  
 

Посещение театра  2 

О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

7.   

Человек среди людей 4 

8.  
 

Радость добрых отношений между людьми.  1 
О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

9.  
 

Все мы разные 1 
О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

10.  
 

Любовь, дружба, милосердие 1 
О/И,  О/К, 

Д/Н, С 



11.  
 

Жизнь человека — великий дар. 1 
О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

Я и мое здоровье 3 

12.  
 

Я и мое здоровье 1 
О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

13.  
 

О привычках полезных и вредных. 1 
О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

14.  
 

Как не стать жертвой преступления. 1 
О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

Внутренний мир человека и система представлений о себе. 13 

15.  
 

Наши эмоции и чувства. Проявление эмоций и чувств. 1 
О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

16.   Искусство общения 1 О/И,  С 

17.   Способности 1 О/И,  С 

18.   «Я - концепция» 1 О/И,  С 

19.   Профессиональные интересы и склонности 1 О/И,  С 

20.   Способности, условия их проявления и развития. 1 О/И,  С 

21.   Природные свойства нервной системы. 1 О/И,  С 

22.  
 Психические процессы и их роль в профессиональном 

самоопределении. 
1 

О/И,  С 

23.  
 Мотивы, ценностные ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении. 
1 

О/И,  С 

24.  
 Профессиональные и жизненные планы. 

Профессиональная пригодность. 
1 

О/И,  С 

25.   Здоровье и выбор профессии. 1 О/И,  С 

26.  
 Отрасли общественного производства. Профессии, 

специальности, должности. 
1 

О/И,  С 

27.   Профессиональная проба.  О/И,  С 

Родина — Россия 7 

28.  
 

Наше государство — Россия. 1 
О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

29.  
 

Новочеркасск – малая родина. 1 
О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

30.  
 

Люди хотят мира. 1 
О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

31.  
 

Экскурсия  в интерактивный музей «Россия –моя 

история!»  
4 

О/И,  О/К, 

Д/Н, С 

32.    

33.    

34.    

 

Основные формы организации кружковых занятий: 



‒ лекции; 

‒ практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, сборников задач, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

‒ самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными таблицами; 

‒ анализ и просмотр видеороликов; 

‒ беседы; 

‒ творческие задания (самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов); 

‒ исследования; 

‒ конкурсы; 

‒ игры; 

‒ проекты, 

‒ экскурсии 

 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

‒ игровая; 

‒ теоретическая; 

‒ практическая. 

 

 

Список литературных источников 

1. Азбука нравственного воспитания / Под ред. И.А. Каирова и О.С. Богдановой. М.: Просвещение, 

1979. 

2. Богданов С.Г. Творческая работа сельских школьников // Открытая школа. 2002. - №3. 

3. Бондаревская Е.В. Ценностно-смысловые ориентации стратегическое направление развития 

сельской школы // Педагогика. - 2002. - №5. 

4. Буданцова А.А. Фольклор как средство формирования эмпатической культуры учащихся: Учеб. 

пособие. Чебоксары: ЧГПУ, 2005. 

5. Бушмелева Е.А. Концепция духовно-нравственного развития школьника // Классный 

руководитель. 1999. - №3. 

6. Данилов А.П. Семья, школа, СМИ: единый подход к воспитанию: нравственное воспитание // 

Интегральная педагогика. 2001. - Спец. вып. 

7. Зазыкин С.А., Громов П.Р. Методическое обеспечение воспитательного процесса в сельской 

школе. М.: Центр, 2000. 

8. Курчина В. Воспитание эффективно, если оно системно: сельские школы // Народное образование. 

2003. - №10. 

9. Лопатина А. Книга для занятий по духовному воспитанию. Кн.1: Рассказы о мировых религиях, 

сказки, истории и притчи, игры, занятия и беседы. М.: Русский Раритет, 1996. 

10. Лопатина А. Книга для занятий по духовному воспитанию. Кн.2: Природа глазами души; Беседы о 

высшем смысле жизни; Медиативные сказки; Вопросы и задания духовно-нравственного 

содержания. — М.: Сфера, 1999. 

11. Пионтковский В. Нравственная культура как педагогическая проблема // Учитель. 2004. - №4. 

12. Шевченко Л.Л. Проект программы «Основы православной культуры». М. -2002. 

13. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. М. – 2009. 
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Уровень среднего общего образования 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» для 10-11 

классов разработана на основе 

- нормативных документов: 

1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2012 

№ 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 

года);  

3) Приказа Министерства Просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

4) Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.10.№ 189 (в редакции Постановления от 24 ноября 2015 года №81); 

5) Основной образовательной программы среднего общего №10 г. Шали» утвержденной приказом 

директора  

6) Учебного плана МБОУ «СОШ№10 г. Шали» на 2023–2024 учебный год, утверждённого приказом  

директора . 

7) Примерной программы среднего общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

программы развития универсальных учебных действий. 

- информационно-методических материалов:  

1) Авторской программы курса «Русский язык для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» Н.Г. Гольцовой («Программа курса «Русский язык. Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», - М.: Русское слово, 2014).  

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» разработана с 

учётом последних официальных документов и берёт в основу демонстрационные тесты ЕГЭ 2019-

2020 годов, а также перечень заданий КИМов 2019-2020 годов. 

Программа включает в себя: 

• теоретический материал; 

• вопросы и задания практического характера; 

• вопросы и задания занимательного характера. 

        В основу программы легли разработки и исследования в данной области И. П. Цыбулько, 

С.И. Львова, Н.В. Егоровой, Е.А. Влодавской, Н.А.Сениной.   

Программа курса «Занимательный русский язык» имеет практическую направленность и 

служит дополнением к основному курсу русского языка в 10-11 классах, ориентирована на 

итоговую аттестацию. Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от привычных 

форм аттестации в старших классах (сочинения и изложения с элементами сочинения), а система 

уроков в 10-11 классах не всегда ориентирована на подготовку к ЕГЭ, целью данного спецкурса 

является стремление помочь педагогу организовать систематическую и качественную подготовку 

учащихся к ЕГЭ. 

Главная задача курса – формирование и развитие у выпускников трех видов компетенций: 

языковой (умение определять, правильно ли написано слово, верно ли расставлены знаки 

препинания в предложении), лингвистической (способность опознавать языковые единицы и 

классифицировать их) и коммуникативной (способность понимать высказывание, связно и логично 

строить текст). 

В связи с этим ставятся следующие цели: 



• обобщить и систематизировать знания по разделам языкознания, представленным в КИМах 

ЕГЭ и изучаемым в школьной программе; 

• обобщить знания об особенностях разных стилей речи русского языка и сфере их 

использования; 

• совершенствовать навык анализа текстов различных стилей; 

• развивать письменную речь учащихся, пополнять их теоретико-литературный словарь; 

• совершенствовать знания и умение находить в тексте и определять функцию средств 

выразительности разных уровней; 

• совершенствовать умение отражать личностную позицию в сочинении при помощи 

аргументации; стройно и последовательно излагать свои мысли и оформлять их в определённом 

стиле и жанре; 

• повышать уровень грамотности учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 69 часов: в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 34 часа.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами освоения выпускниками являются: 

1) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

     Метапредметными результатами освоения курса выпускниками являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой, проектной деятельности. 

        Предметными результатами освоения курса выпускниками являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

норм современного русского литературного языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



10 класс 

№ Наименование раздела Наименование темы Колич

ество 

часов 

Примечание 

1.  Введение Типология заданий ЕГЭ. Критерии 

оценивания  

1  

2.  Орфоэпия Современные орфоэпические нормы. 

Разбор заданий по орфоэпии. 

1  

3.  Морфемика и 

словообразование 

Трудные случаи 

словообразовательного разбора.  

1  

4.  Лексика. Фразеология  Лексические нормы современного 

русского языка. 

1  

5.   Средства выразительности: тропы и 

фигуры речи. Разбор заданий ЕГЭ. 

1  

6.  Морфология. 

 

Гласные в суффиксах имён 

существительных.  

1  

7.   Правописание сложных имён 

существительных. 

1  

8.   Образование форм различных 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий 

1  

9.   Употребление числительных в речи 

(правописание и склонение 

числительных) 

1  

10.   Правописание наречий. 1  

11.   Правописание производных и 

непроизводных предлогов. 

1  

12.   Употребление предлогов в речи. 

Разбор грамматических ошибок при 

употреблении предлогов 

1  

13.   Правописание частиц. Частицы НЕ и 

НИ. Их значение и употребление. 

1  

14.   Трудные случаи морфологического 

разбора самостоятельных частей 

речи. 

1  

15.   Образование форм повелительного 

наклонения глаголов. 

1  

16.   Образование форм деепричастий. 1  

17.   Употребление некоторых форм 

глаголов, причастий и деепричастий.  

1  

18.   Образование форм местоимений. 

Употребление местоимений. 

1  

19.  Орфография. Принципы русской орфографии. 1  

20.   Типы орфограмм и принципы 

проверки. 

1  



21.   Проверяемые и непроверяемые 

гласные в корнях слов. Разбор 

заданий ЕГЭ 

1  

22.   Чередующиеся гласные в корне слова. 

Разбор заданий ЕГЭ 

1  

23.   Правописание гласных в приставках. 1  

24.   Гласные в безударных окончаниях 

существительных и прилагательных 

1  

25.   Гласные в суффиксах и окончаниях 

глаголов и причастий. Разбор заданий 

ЕГЭ 

1  

26.   Правописание удвоенных и 

непроизносимых согласных в корнях, 

приставках, суффиксах. 

1  

27.   Правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях. 

1  

28.   Употребление ь и ъ. 1  

29.   Слитное, раздельное, дефисное 

написание слов. 

1  

30.   Слитное, раздельное, дефисное 

написание слов. 

1  

31.   Правописание знаменательных и 

служебных слов, сходных по 

звучанию. 

1  

32.   Практическая работа по выполнению 

заданий ЕГЭ 

1  

33.   Практическая работа по выполнению 

заданий ЕГЭ 

1  

34.   Анализ допущенных ошибок при 

выполнении практической работы. 

1  

35.   Резерв. Разбор орфографических 

норм 

1  

 

11 класс 

№ Наименование раздела Наименование темы Колич

ество 

часов 

Примечание 

1.  Синтаксис и пунктуация Принципы русской пунктуации.  1  

2.   Синтаксические нормы. Анализ 

грамматических ошибок (задание 8 

ЕГЭ) 

1  

3.   Словосочетание. Виды 

синтаксической связи. 

1  

4.  Простое предложение Простое предложение. Члены 

предложения. Разбор заданий ЕГЭ 

1  

5.   Согласование в числе сказуемого с 

подлежащим.  

1  



6.   Грамматические ошибки в 

употреблении главных членов 

предложения 

1  

7.   Знаки препинания между 

однородными членами.  

1  

8.   Согласование в предложениях с 

однородными членами. 

1  

9.   Грамматические ошибки при 

употреблении однородных членов. 

Разбор заданий ЕГЭ 

1  

10.   Знаки препинания при обособлении 

определений 

1  

11.   Знаки препинания при употреблении 

приложений. Разбор заданий ЕГЭ 

1  

12.   Знаки препинания при обособлении 

обстоятельств 

1  

13.   Знаки препинания при обособлении 

дополнений. Разбор заданий ЕГЭ 

1  

14.   Другие случаи обособления 

второстепенных членов 

(сравнительные обороты, 

уточняющие конструкции) 

1  

15.   Трудные случаи обособления 

уточняющих конструкций 

1  

16.   Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями и 

обращениями. Разбор заданий ЕГЭ 

1  

17.   Тире в простом предложении. 

Синтаксический разбор простого 

предложения.  

1  

18.  Сложное предложение Классификация сложных 

предложений. 

1  

19.   Синтаксическая синонимия и её роль 

для создания выразительности речи. 

Разбор заданий ЕГЭ 

1  

20.   Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 

Разбор заданий ЕГЭ 

1  

21.   Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

1  

22.   Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

1  

23.   Трудные случаи пунктуации в 

сложноподчиненном предложении  

1  

24.   Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Тире 

1  



25.   Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие.  

1  

26.   Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Точка с 

запятой или запятая.  

1  

27.   Сложное предложение с разными 

видами связи.  

1  

28.   Знаки препинания в сложном 

предложении с различными видами 

связи 

1  

29.   Трудные случаи пунктуации в 

предложении с различными видами 

связи. 

1  

30.   Понятие периода в сложном 

предложении. Сложное 

синтаксическое целое и абзац. 

1  

31.   Практическая работа по выполнению 

заданий ЕГЭ 

1  

32.   Практическая работа по выполнению 

заданий ЕГЭ 

1  

33.   Анализ допущенных ошибок при 

выполнении практической работы. 

1  

34.   Резерв. Разбор орфографических 

норм 

1  
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Разговоры о важном»  

Уровень среднего общего образования 

Срок освоения: 1 год (10-11 класс) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• приказа Минпросвещения от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования»; 

• Методических рекомендаций «Разговоры о важном» 2023 года, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования»; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21; 

• рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» на 2023/24 учебный 

год, разработанной ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»; 

• основной образовательной программы СОО МБОУ «СОШ № 10», утвержденной приказом от 

01.09.2023 № 2. 

Цель курса: развитие у обучающихся ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

Задачи курса: 

1. Формировать: 

• российскую гражданскую идентичность обучающихся; 

• интерес к познанию; 

• осознанное отношение к своим правам и свободам и уважительное отношение к правам и 

свободам других; 

• мотивацию к участию в социально-значимой деятельности; 

• готовность к личностному самоопределению. 

1. Развивать: 

• общекультурную компетентность школьников; 

• умение принимать осознанные решения и делать выбор. 

1. Способствовать: 

• осознанию обучающимися своего места в обществе; 

• самопознанию обучающихся, познанию своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• выстраиванию обучающимися собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 10»: учебный курс 

предназначен для обучающихся 10–11-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часов в год в 

каждом классе. 

Форма проведения внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и/или беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций ФОП СОО. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребенка. Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 



• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

В основе определения содержания и тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1. Соответствие датам календаря. 

2. Значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно: 

государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий. Например, «День 

народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных 

народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со 

дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня рождения Н.В. Гоголя», 

«Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими 

датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)» и др. 

Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы школы, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся 

гражданско-патриотических чувств. Поэтому в планируемых результатах каждого сценария 

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. 

Основные ценности 

1. Историческая память: 

• историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

• историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидуальных переживаний и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, 

тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – единение 

людей, когда Родина нуждается в защите, в 1612 году. 

2. Преемственность поколений: 

• каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздает, продолжает его 

достижения, традиции; 

• семья построена на сохранении преемственности поколений. 

Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. Например, тема: «О взаимоотношениях в семье 

(День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек 

должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далеких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм – любовь к Родине: 

• патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качество гражданина; 

• любовь к своему Отечеству начинается с малого – с привязанности к родному дому, малой родине; 

• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за 

историю, культуру своего народа и народов России. 



Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о 

важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается многогранность 

чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела: 

• доброта – это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без 

ожидания благодарности; 

• благотворительность – проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в 

России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности: 

• семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и 

значимыми ценностями – взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готов прийти на помощь другому: взять на 

себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

• обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 

помогать родителям; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в 

традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России: 

• культура общества – это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его 

истории; 

• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

• культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы 

быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, 

музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины: 

• наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

• в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

• в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный 

мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения 

тем: «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так 

красиво». 

На внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: высшие 

нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут 

возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина – не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем 

помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – ее подвиг бессмертен, ее имя стало символом мужества и стойкости, а жизнь 

служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 



Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан являются одной из 

главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего 

города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, которые 

создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий 

как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию 

развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как 

не стать жертвой «травли» и самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического 

искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино 

передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, 

что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, 

позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, 

анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 

готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми 

профессиональными, физическими и моральными качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального 

народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. 

Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере 

очень перспективны и востребованны. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей 

с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 

суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают 

отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы 

дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это прежде всего то, что мы 

любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в 

сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю 

поддержку. Даша Севастопольская, сестры милосердия – история и современность. 

Россия – страна с героическим прошлым. Современные герои – кто они? Россия начинается с меня? 



Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность – это осознанное поведение. 

Новый год – праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные 

традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Федорова. Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном 

Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к 

книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для 

чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность каждого 

гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки – тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале 

планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от 

фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые 

разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к 

укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 190-

летие великого русского ученого-химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. 

Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 

школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто ее выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом (1790–1798); командующего русско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море (1798–1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений – то, что у тебя внутри. Как найти свое место в жизни? Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно для 

того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в 

России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка 

профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. 

Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. «Сириус» – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые 

проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые 

рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать 

здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в 

укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество 

жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые династии 

России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. 

Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету – многолетний процесс. 



Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из произведений 

Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление – способ позаботиться о сохранности планеты. Экологические проблемы 

как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать экоправила – не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? Работа мечты. Жизненно 

важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила Неизвестного 

Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года – день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А.С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

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 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; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

технологиях и труде; 

• идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 



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

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда и общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

• убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

• 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, 

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 проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 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; 



• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• овладение видами деятельности по получению нового знания, его 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 ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

• разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

• 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; 

в) 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 учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; 

• аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 



• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

значимости; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество 

и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

• оценивать приобретенный опыт; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

• использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

• признавать свое право и право других людей на ошибки; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты 



Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с 

учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе 

«Разговоры о важном». 

Русский язык и литература: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

• знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; 

• умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественно-научные предметы: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

• владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 



• сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем; 

• сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 

• понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

• сформированность уважительного отношения к чужой собственности; владение навыками поиска 

актуальной экономической информации в различных источниках, включая интернет; 

• умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

• анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

• понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

• умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

• сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

• сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Математика и информатика: 

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

интернете. 

Естественно-научные предметы: 

• владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

• уверенное пользование биологической терминологией и символикой; владение основными 

методами научного познания; 

• сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения; 

• сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине мира, о 

природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 



• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

• сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

• сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; 

• сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей; 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области; 

• сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек – общество – природа»; 

• сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

• владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

• сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности, как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

• знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование рассчитано на 36 часов в год в 10–11-х классах в соответствии с 

рабочей программой курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» на 2023/24 учебный 

год, разработанной ФГБНУ «Институт стратегии развития образования». При этом данное 

тематическое планирование будет скорректировано в ходе учебно-воспитательного процесса в 



соответствии с планированием на сайте razgovor.edsoo.ru и часами, выделенными на курс 

«Разговоры о важном» в плане внеурочной деятельности СОО: 34 часа в год в 10–11-х классах. 

10–11-е классы 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

1 День знаний 1 razgovor.edsoo.ru 

2 Там, где Россия 1 razgovor.edsoo.ru 

3 Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской 

1 razgovor.edsoo.ru 

4 Избирательная система России (30 лет ЦИК) 1 razgovor.edsoo.ru 

5 День учителя (советники по воспитанию) 1 razgovor.edsoo.ru 

6 О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 

день психического здоровья, профилактика 

буллинга) 

1 razgovor.edsoo.ru 

7 По ту сторону экрана. 115 лет кино в России 1 razgovor.edsoo.ru 

8 День спецназа 1 razgovor.edsoo.ru 

9 День народного единства 1 razgovor.edsoo.ru 

10 Россия: взгляд в будущее. Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые 

профессии 

1 razgovor.edsoo.ru 

11 О взаимоотношениях в семье (День матери) 1 razgovor.edsoo.ru 

12 Что такое Родина? (Региональный и местный 

компонент) 

1 razgovor.edsoo.ru 

13 Мы вместе 1 razgovor.edsoo.ru 

14 Главный закон страны 1 razgovor.edsoo.ru 

15 Герои нашего времени 1 razgovor.edsoo.ru 

16 Новогодние семейные традиции разных народов 

России 

1 razgovor.edsoo.ru 

17 От А до Я. 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 1 razgovor.edsoo.ru 

18 Налоговая грамотность 1 razgovor.edsoo.ru 

19 Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

1 razgovor.edsoo.ru 

20 Союзники России 1 razgovor.edsoo.ru 



21 190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки 

1 razgovor.edsoo.ru 

22 День первооткрывателя 1 razgovor.edsoo.ru 

23 День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Федора Ушакова 

1 razgovor.edsoo.ru 

24 Как найти свое место в обществе 1 razgovor.edsoo.ru 

25 Всемирный фестиваль молодежи 1 razgovor.edsoo.ru 

26 «Первым делом самолеты». О гражданской 

авиации 

1 razgovor.edsoo.ru 

27 Крым. Путь домой 1 razgovor.edsoo.ru 

28 Россия – здоровая держава 1 razgovor.edsoo.ru 

29 Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка) 

1 razgovor.edsoo.ru 

30 «Я вижу Землю! Это так красиво» 1 razgovor.edsoo.ru 

31 215-летие со дня рождения Н.В. Гоголя 1 razgovor.edsoo.ru 

32 Экологичное потребление 1 razgovor.edsoo.ru 

33 Труд крут 1 razgovor.edsoo.ru 

34 Урок памяти 1 razgovor.edsoo.ru 

35 Будь готов! Ко дню детских общественных 

организаций 

1 razgovor.edsoo.ru 

36 Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А.С. Пушкина 

1 razgovor.edsoo.ru 

 



         Приложение к ООП СОО 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Решение химических задач» 

Уровень среднего общего образования 

Срок освоения: 1 год (10-11 класс) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с нормативными 

актами: 

-                      Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

-                      приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

-                      приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

-                      Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

-                      Концепция развития естественно- математического образования Российской 

федерации, Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

г. N 2506-р  

-                      Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

-                      Примерная  программа среднего (полного) общего образования по химии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (Примерные программы по учебным предметам. 

Химия.10-11 классы – М.: Дрофа, 2017); 

-                      Программы курса химии : базовый уровень, 10—11 классы /О.С.Габриелян. — М. : 

Дрофа, 2017: 

-                      Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Хоринская средняя общеобразовательная школа №2»; 

-                      Локальный нормативный акт общеобразовательной организации о рабочей 

программе, Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности МАОУ «Хоринская 

средняя общеобразовательная школа №2». 

Направление: общеинтеллектуальное 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов - 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Обучающиеся должны знать: 

• химические понятия и термины; 

• химическую номенклатуру; 

• основные типы задач; 

• основные способы решения задач; 

• формулы, используемые при решении задач; 

• химические свойства веществ основных классов веществ; 

• признаки, условия и сущность химических реакций. 

Обучающиеся должны уметь: 

• определять тип задачи; 

• выбирать наиболее рациональный способ решения задач; 

• решать задачи разными способами; 

• производить расчеты по формулам и уравнениям реакций. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 10 класс 



 

 

 

Тема Содержание изучаемого материала Формы и виды 

деятельности 

Тема 1. Расчеты по 

химическим 

формулам. 

Массовые доли элементов. Нахождение 

массы элементов и веществ. Плотность 

вещества, относительная плотность. 

Нахождение химической формулы. 

Количество вещества, масса, объем, 

количество частиц. Постоянная Авогадро. 

Нахождение молекулярной формулы 

вещества.  

Решение 

расчетных задач. 

Тема 2. Растворы. Растворы. Вычисление массы растворенного 

вещества по известной массовой доле и 

массе раствора. Задачи на смешение 

растворов. Разбавление и концентрирование 

растворов. 

Решение 

расчетных задач.  

Приготовление 

растворов с 

определенной 

массовой долей. 

Тема 3. Расчеты по 

уравнениям 

химических реакций. 

Расчеты массы вещества или объема газов 

по известному количеству вещества, массе 

или объему одного из участвующих в 

реакции веществ. Расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси), если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. Расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси.Расчеты 

объемных отношений газов при химических 

реакциях. Тепловой эффект химической 

реакции. Термохимические уравнения. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Решение 

расчетных задач.  

 

Тема 4. Решение 

типовых и 

комбинированных 

задачна основе 

химических свойств 

веществ основных 

классов органических 

соединений. 

Химические свойства основных классов 

органических соединений. Качественные 

реакции в органической химии. Решение 

типовых и комбинированных задач на 

основе химических свойств веществ 

основных классов органических 

соединений. 

 

Осуществление 

цепочек 

превращений. 

Решение 

расчетных задач и 

задач мысленного 

эксперимента.  

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 11 класс 

 

 



Тема Содержание изучаемого материала Формы и виды 

деятельности 

Тема 1. Основные 

законы химии. 

Химическая формула и её характеристики. 

Виды химических формул. Составление 

графических, структурных и электронных 

формул неорганических и органических 

веществ.Массовые доли элементов. 

Нахождение массы элементов и веществ. 

Нахождение химической формулы. Задачи 

на число Авогадро и на закон Авогадро. 

Относительные плотности газов. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона.  

Решение расчетных 

задач. 

Тема 2. Растворы. Растворимость неорганических и 

органических веществ, факторы, влияющие 

на неё. Кривые растворимости.Понятие о 

концентрации раствора и её виды (массовая 

доля растворённого вещества, процентная 

концентрация, молярная концентрация, 

нормальная концентрация). Алгоритм 

решения расчётных задач на приготовление 

растворов. Кристаллогидраты, их 

особенности.Особенности решения 

расчётных задач по химическим уравнениям 

с участием и образованием растворов. 

Приготовление 

растворов с 

определенной 

концентрацией.Решение 

расчетных задач.  

 

Тема 3. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислители и восстановители. Вычисление 

степеней окисления. Электронный баланс. 

Понятие «Метод полуреакций». Электролиз. 

Электролиз расплавов и растворов. 

Составление уравнений реакций 

электролиза.  

Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных 

реакций. Определение 

окислителя и 

восстановителя. 

Тема 4. Химическая 

кинетика. 

Химическая кинетика.Термохимия. Закон 

Гесса. Закон Вант-Гоффа. Химическое 

равновесие и условия его смещения. 

Принцип Ле-Шателье.Понятие о константе 

химического равновесия. 

Выполнение 

упражнений. 

Тема 5.Реакции 

ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Свойства растворов 

электролитов. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз. 

Выполнение 

упражнений. Решение 

расчетных задач. 

Тема 6.Генетическая 

связь неорганических 

и органических 

веществ. 

Химические свойства неорганических 

веществ. Генетический ряд металлов и 

неметаллов. Генетическая связь в 

органической химии. 

Осуществление цепочек 

превращений. 

 

 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 10 класс 

 

№ Тема Количество часов 



1.  Тема 1. Расчеты по химическим формулам. 4 

2.  Тема 2. Растворы. 4 

3.  Тема 3. Расчеты по уравнениям химических реакций 8 

4.  Тема 4. Решение типовых и комбинированных 

задачна основе химических свойств веществ 

основных классов органических соединений. 

18 

 

11 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1.  Тема 1. Основные законы химии. 4 

2.  Тема 2. Растворы. 4 

3.  Тема 3. Окислительно-восстановительные реакции. 8 

4.  Тема 4. Химическая кинетика. 4 

5.  Тема 5. Реакции ионного обмена. 4 

6.  Тема 6.Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

8 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 10 класс  

 

№ Дата Тема Примечание(коррекция) 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам (4 часов) 

1.   Массовые доли элементов. Нахождение массы 

элементов и веществ. Вывод формул. 

1 час 

2.   Плотность вещества, относительная 

плотность. Нахождение химической формулы 

по продуктам сгорания. 

1 час 

3.   Количество вещества, масса, объем. 

Количество частиц. Постоянная Авогадро.  

1 час 

4.   Нахождение молекулярной формулы 

вещества. 

1 час 

Тема 2. Растворы (4 часов) 

5.   Вычисление массы вещества по известной 

массовой доле и массе раствора.  

1 час 

6.   Разбавление и концентрирование растворов 1 час 

7.   Задачи на смешение растворов. 1 час 

8.   Задачи на смешение растворов. 1 час 

Тема 3. Расчеты по уравнениям химических реакций (8 часов) 



9.   Расчеты массы вещества или объема газов по 

известному количеству вещества, массе или 

объему одного из участвующих в реакции 

веществ.  

1 час 

10.   Расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано 

в избытке. 

1 час 

11.   Расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества.  

1 час 

12.   Расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически 

возможного.  

1 час 

13.   Расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси. 

1 час 

14.   Расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях. 

1 час 

15.   Расчеты теплового эффекта реакции. 1 час 

16.   Расчеты теплового эффекта реакции. 1 час 

Тема 4. Решение типовых и комбинированных задач на основе химических свойств 

веществ основных классов органических соединений  

 

17.   Решение задач по теме «Углеводороды». 1 час 

18.   Решение задач по теме «Углеводороды». 1 час 

19.   Решение задач по теме «Углеводороды». 1 час 

20.   Решение задач по теме «Углеводороды». 1 час 

21.   Решение задач по теме «Кислородсодержащие 

соединения». 

1 час 

22.   Решение задач по теме «Кислородсодержащие 

соединения». 

1 час 

23.   Решение задач по теме «Кислородсодержащие 

соединения». 

1 час 

24.   Решение задач по теме «Кислородсодержащие 

соединения». 

1 час 

25.   Решение задач по теме «Кислородсодержащие 

соединения». 

1 час 

26.   Решение задач по теме «Кислородсодержащие 

соединения». 

1 час 

27.   Решение задач по теме «Кислородсодержащие 

соединения». 

1 час 

28.   Решение задач по теме «Кислородсодержащие 

соединения». 

1 час 

29.   Решение задач по теме «Углеводы». 1 час 



30.   Решение задач по теме «Углеводы». 1 час 

31.   Решение задач по теме «Амины и 

аминокислоты». 

1 час 

32.   Решение задач по теме «Амины и 

аминокислоты». 

1 час 

33.   Решение олимпиадных задач. 1 час 

34.   Решение олимпиадных задач. 1 час 

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 11 класс 

№ Дата Тема Примечание 

(коррекция) 

Тема 1. Основные законы химии (4 часов) 

1.   Массовые доли элементов. Вывод формул по 

массовой доле элементов. 

1 час 

2.   Нахождение химической формулы вещества по 

продуктам сгорания. 

1 час 

3.   Нахождение химической формулы вещества по 

продуктам сгорания. 

1 час 

4.   Решение задач по уравнению Менделеева-

Клапейрона.  

1 час 

Тема 2. Растворы (4 часов) 

5.   Алгоритм решения расчётных задач на 

приготовление растворов с массовой доли 

растворенного вещества. 

1 час 

6.   Задачи на молярную и нормальную концентрацию 

раствора. 

1 час 

7.   Решение задач с участием кристаллогидратов. 1 час 

8.   Решение расчётных задач по химическим 

уравнениям с участием и образованием растворов. 

1 час 

Тема 3. Окислительно-восстановительные реакции (8 часов) 

9.   Вычисление степеней окисления. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

1 час 

10.   Перманганатное окисление. 1 час 

11.   Бихроматное окисление. 1 час 

12.   Составление ОВР методом электронного баланса. 1 час 

13.   Составление ОВР методом электронного баланса.  1 час 

14.   Составление ОВР методом полуреакций. 1 час 

15.   Электролиз веществ. Упражнения в составлении 

уравнений электролиза. 

1 час 



16.   Упражнения в составлении уравнений электролиза. 1 час 

Тема 4. Химическая кинетика (4 часов) 

 

17.   Вычисление скорости химических реакций. 1 час 

18.   Задачи на закон действия масс. Правило Вант-

Гоффа. 

1 час 

19.   Задачи «на равновесие». 1 час 

20.   Упражнения на смещение химического 

равновесия. 

1 час 

Тема 5. Реакции ионного обмена (4 часов) 

21.   Реакции ионного обмена. Составление уравнений. 1 час 

22.   Решение экспериментальных задач. 1 час 

23.   Гидролиз солей. Выполнение упражнений с 

участием реакций гидролиза. 

1 час 

24.   Решение расчетных задач с участием реакций 

гидролиза. 

1 час 

Тема 6. Генетическая связь неорганических и органических веществ (9 часов) 

25.   Химические свойства металлов. 1 час 

26.   Генетический ряд металлов. 1 час 

27.   Химические свойства неметаллов. 1 час 

28.   Генетический ряд неметаллов. 1 час 

29.   Осуществление цепочек превращений 

неорганических веществ. 

1 час 

30.   Химические свойства органических соединений. 1 час 

31.   Химические свойства органических соединений. 1 час 

32.   Осуществление цепочек превращений 

органических веществ. 

1 час 

33.   Осуществление цепочек превращений 

органических веществ. 

1 час 

34.   Осуществление цепочек превращений 

органических веществ. 

1 час 

 

 

Оснащение учебного процесса. 

Литература 

1.Рудзитис Г.Е. Химия 10-11 кл: учеб.: для общеобразовательных учреждений/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман.- М.: Просвещение 2017. 

2.Химия 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 



3.Габрусева Н.И. Химия: рабочая тетрадь 9 кл/ Габрусева Н.И. -М.: Просвещение. 

4.Гара Н.Н Химия: задачник с «помощником» 8-11кл кл./ Гара Н.Н, Габрусева Н.И.- М.: 

Просвещение. 

5.Радецкий А.М. Химия: дидактический материал  / А.М. Радецкий. .- М.: Просвещение 

6.Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл / Н.Н. Гара.- М. Просвещение. 

7. Программы элективных курсов по химии (пред профильное обучение). 10-11 классы – М. : 

Дрофа, 2008. 

8.Учебное пособие О.В. Ковальчукова «Учись решать задачи по химии», М., Поматур-2004. 

 

 

 



         Приложение к ООП СОО 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Мир спортивных игр» 

Уровень среднего общего образования 

Срок освоения: 1 год (10-11 класс) 

 

 

  

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Мир спортивных игр» предназначена для обучающихся 10-11 классов. Данная программа 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение 1 часа в неделю, всего 10 класс -35 часов,  11 класс- 34 часа в год. Рабочая программа 

по внеурочной деятельности является частью общеобразовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №10». 

 

Цель: правильное выполнение приемов спортивных игр волейбол, баскетбол, владение 

индивидуальными и групповыми, технико-тактическими действиями, знания правил 

соревнований. 

Задачи: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения спортивным 

играм волейбол, баскетбол, физическим упражнениям и технико – тактическим, индивидуальным 

и групповым действиям в спортивной игре волейбол; 

• совершенствование умения сотрудничать в команде, развитие коммуникативной компетентности 

учащихся посредством обучения различным эстафетам; 

• дальнейшее развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

спортивно – прикладными видами. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты:  

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные результаты: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 



• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Регулятивные УУД: 

➢ Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

➢ Проговаривать последовательность действий на занятии. 

➢ Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем 

плану. 

➢ Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

➢ Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на занятиях. 

➢ Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

➢ Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 

   Познавательные УУД: 

➢ Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

➢ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

➢ Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 

   Коммуникативные УУД: 

➢ Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

➢ Слушать и понимать речь других. 



➢ Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог). 

➢ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

➢ Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

➢ Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

➢ Привлечение родителей к совместной деятельности 

 

III. Содержание курса внеурочной деятельности 

Основы знаний о физической культуре  

Знакомство с программой занятий. Основы знаний о спортивных играх: понятия правил игры, 

выработка правил игры. Инструктаж по технике безопасности. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

История развития спортивных игр и первых соревнований. Наши соотечественники —

олимпийские чемпионы. Баскетбол, волейбол в Российской Федерации на современном этапе. 

Физическое совершенствование.  

Спортивные игры 

Баскетбол-17 ч. 

На овладение техникой перемещений, остановок, поворотов и стоек. 

- стойки игрока; перемещения; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. 

На освоение ловли и передач мяча. 

- ловля и передача двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника. 

На освоение техники ведения мяча. 

- ведение в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления и скорости; правой, левой рукой. 

На овладение техникой бросков мяча: 

- броски одной и двумя с места и в движении (после ведения, ловли). 

На освоение индивидуальной техники защиты: 

- вырывание, выбивание мяча. 

На освоение тактики игры. 

- тактика свободного нападения; позиционное нападение  без изменений позиций игрока;  

-нападение быстрым прорывом;  

-взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

На овладение и комплексное развитие психомоторных способностей: 

- игра по упрощённым правилам мини-баскетбола», игровые задания. 

Волейбол –  10 класс – 18 ч., 11 класс-17 ч. 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек: 

- стойки игрока, перемещения в стойке. 

На освоение техники приёма и передач мяча. 

- передачи сверху двумя на месте и после перемещения вперёд; передачи мяча над собой; то же 

через сетку. 

На освоение техники нижней прямой подачи: 

- нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-5 м. от сетки. 

На освоение техники прямого нападающего удара: 

- прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 

Ориентирование в пространстве: 

- жонглирование, упр. на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме. 

Общая физическая подготовка  

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов.  



Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 

90°, 180º, с места, со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метание малого 

мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по 

гимнастической стенке.  

Формы проведения занятий и виды деятельности  

Однонаправленные занятия  

Посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке.  

Комбинированные занятия  

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и физическая подготовка; 

техническая и тактическая подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка.  

Целостно-игровые занятия  

Построены на учебной двухсторонней игре по упрощенным правилам, с соблюдением основных 

правил.  

Контрольные занятия  

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных упражнений (двигательных 

заданий) с целью получения данных об уровне технико-тактической и физической 

подготовленности занимающихся.  

 

№п/п Содержание Кол-во часов 

1 Теория и техника безопасности На каждом занятии 

2 ОФП На каждом занятии 

  10 класс 11 класс 

3 Волейбол 18 17 

4 Баскетбол 17 17 

 Итого 35 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Тематическое  планирование внеурочной деятельности по физической культуре 

спортивно – оздоровительное направление «Мир спортивных игр» 

10 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1 Волейбол. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

по волейболу. Обучение технике подач и передач мяча. 

1 

2 Основные приемы и тактика игры. Учебная игра. 1 



3-4 Прямая верхняя и нижняя подача ч/з сетку в разные зоны 

площадки. Специальное упражнение – подача в прыжке. 

2 

 

5-6 Планирующая подача и силовая подача из зоны 6 в зоны 2-3-

4. 

2 

 

7 Передача мяча в движении приставными шагами из зоны 1-6-

5 в зоны 3-4-2. 

1 

 

8-9 Длинные передачи мяча в зоны 1-3-1; 5-4;5-2;6-2. Учебная 

игра. 

2 

 

10 Укороченная передача мяча. Прыжки с доставанием 

условных ориентиров. Учебная игра. 

1 

 

11 Передачи в парах. Нападающий удар и блокирование, подача 

в заданную зону.  

1 

12 Верхняя и нижняя передачи в парах и тройках в движении. 1 

 

13 Передачи мяча в парах. Упражнения с мячами у сетки. 

Нижняя и боковая подача. 

1 

 

14 Защитные действия 1 

 

15-16 Тактические действия 2 

 

17-18 Закрепление техники передач, подачи, приёма мяча. Учебная 

игра. 

2 

19 Баскетбол. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

по баскетболу. Передвижения, повороты,  броски мяча в 

баскетбольную корзину. 

1 

20 Баскетбол. Ведение мяча и броски в баскетбольную корзину 1 

21-22 Баскетбол. Штрафные броски 2 

23-25 Баскетбол. Защитные действия  3 

26-28 Баскетбол. Тактические действия 3 

29-30 Баскетбол. Техника передвижения и остановки прыжком. 2 

31-32 Баскетбол. Техника остановки двумя шагами бросок в кольцо. 2 

33 Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: от 

груди, головы, от плеча. 

1 

34 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления. 

Совершенствовать передачи мяча.  

 

1 

35 Баскетбол. Закрепление правил игры. 1 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Тематическое  планирование внеурочной деятельности по физической культуре 

спортивно – оздоровительное направление «Мир спортивных игр» 

11 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1 Волейбол. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по 

волейболу. Обучение технике подач и передач мяча. 

1 



2 Основные приемы и тактика игры. Учебная игра. 1 

3-4 Прямая верхняя и нижняя подача ч/з сетку в разные зоны 

площадки. Специальное упражнение – подача в прыжке. 

2 

5-6 Планирующая подача и силовая подача из зоны 6 в зоны 2-3-4. 2 

7 Передача мяча в движении приставными шагами из зоны 1-6-5 в 

зоны 3-4-2. 

1 

8-9 Длинные передачи мяча в зоны 1-3-1; 5-4;5-2;6-2. Учебная игра. 2 

10 Укороченная передача мяча. Прыжки с доставанием условных 

ориентиров. Учебная игра. 

1 

11 Передачи в парах. Нападающий удар и блокирование, подача в 

заданную зону.  

1 

12 Верхняя и нижняя передачи в парах и тройках в движении. 1 

13 Передачи мяча в парах. Упражнения с мячами у сетки. Нижняя и 

боковая подача. 

1 

14 Защитные действия 1 

15-

16 

Тактические действия 2 

17-

18 

Закрепление техники передач, подачи, приёма мяча. Учебная игра. 2 

19 Баскетбол. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по 

баскетболу. Передвижения, повороты,  броски мяча в 

баскетбольную корзину. 

1 

20 Баскетбол. Ведение мяча и броски в баскетбольную корзину 1 

21-

22 

Баскетбол. Штрафные броски 2 

23-

25 

Баскетбол. Защитные действия  3 

26-

28 

Баскетбол. Тактические действия 3 

29-

30 

Баскетбол. Техника передвижения и остановки прыжком. 2 

31-

32 

Баскетбол. Техника остановки двумя шагами бросок в кольцо. 2 

33 Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: от груди, 

головы, от плеча. 

1 

34 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления. 

Совершенствовать передачи мяча.  

 

1 

35 Баскетбол. Закрепление правил игры. 1 

 

1.  

2.  

3. Байгулов Ю. П. Программа средней школы по физической культуре (внеклассная работа), 

М., Просвещение, 1982г. 2. Байгулов Ю. П. Мостки к мастерству. - Спортивные игры, 1974, 

№4: 3. Байгулов Ю. П:, Аверин Г. А. Атакует чемпион мира. - Спортивныe игры, 1973, N3 

4. Бубэх. и др: Тесты в спортивной практике. М., 1968. 6 5. Рудик П. А. Психология. М., 

1967. 6. М.А. Давыдов. Судейство в баскетболе, - Москва, «Физкультура и спорт», 1983 г. 

7. Е.Р. Яхонтова. Юный баскетболист: пособие для тренеров. - Москва, «Физкультура и 

спорт», 1987 г. 8. Приложение к газете «Первое сентября» - «Спорт в школе» №11, июнь 

2003 г. 9. В.И. Лях, Г.Б. Мейксон. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: пособия 

для учителя. - Москва, «Просвещение», 2002 г 



Календарно - тематическое  планирование внеурочной деятельности по физической 

культуре спортивно – оздоровительное направление «Мир спортивных игр» 

10 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Раздел, тема План  Факт  Количество 

часов 

1 Волейбол. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по волейболу. Обучение технике подач и 

передач мяча. 

  1 

2 Основные приемы и тактика игры. Учебная игра.   1 

3-4 Прямая верхняя и нижняя подача ч/з сетку в разные 

зоны площадки. Специальное упражнение – подача в 

прыжке. 

  2 

 

5-6 Планирующая подача и силовая подача из зоны 6 в 

зоны 2-3-4. 

  2 

 

7 Передача мяча в движении приставными шагами из 

зоны 1-6-5 в зоны 3-4-2. 

  1 

 

8-9 Длинные передачи мяча в зоны 1-3-1; 5-4;5-2;6-2. 

Учебная игра. 

  2 

 

10 Укороченная передача мяча. Прыжки с доставанием 

условных ориентиров. Учебная игра. 

  1 

 

11 Передачи в парах. Нападающий удар и блокирование, 

подача в заданную зону.  

  1 

12 Верхняя и нижняя передачи в парах и тройках в 

движении. 

  1 

 

13 Передачи мяча в парах. Упражнения с мячами у сетки. 

Нижняя и боковая подача. 

  1 

 

14 Защитные действия   1 

 

15-16 Тактические действия   2 

 

17-18 Закрепление техники передач, подачи, приёма мяча. 

Учебная игра. 

  2 

19 Баскетбол. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по баскетболу. Передвижения, повороты,  

броски мяча в баскетбольную корзину. 

  1 

20 Баскетбол. Ведение мяча и броски в баскетбольную 

корзину 

  1 

21-22 Баскетбол. Штрафные броски   2 

23-25 Баскетбол. Защитные действия    3 

26-28 Баскетбол. Тактические действия   3 

29-30 Баскетбол. Техника передвижения и остановки 

прыжком. 

  2 

31-32 Баскетбол. Техника остановки двумя шагами бросок в 

кольцо. 

  2 

33 Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от плеча. 

Передачи: от груди, головы, от плеча. 

  1 

34 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления. 

Совершенствовать передачи мяча.  

 

  1 

35 Баскетбол. Закрепление правил игры. 1 



Календарно - тематическое  планирование внеурочной деятельности по физической 

культуре спортивно – оздоровительное направление «Мир спортивных игр» 

11 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Раздел, тема   Количество 

часов 

1 Волейбол. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по волейболу. Обучение технике подач и передач 

мяча. 

  1 

2 Основные приемы и тактика игры. Учебная игра.   1 

3-4 Прямая верхняя и нижняя подача ч/з сетку в разные зоны 

площадки. Специальное упражнение – подача в прыжке. 

  2 

5-6 Планирующая подача и силовая подача из зоны 6 в зоны 2-

3-4. 

  2 

7 Передача мяча в движении приставными шагами из зоны 

1-6-5 в зоны 3-4-2. 

  1 

8-9 Длинные передачи мяча в зоны 1-3-1; 5-4;5-2;6-2. Учебная 

игра. 

  2 

10 Укороченная передача мяча. Прыжки с доставанием 

условных ориентиров. Учебная игра. 

  1 

11 Передачи в парах. Нападающий удар и блокирование, 

подача в заданную зону.  

  1 

12 Верхняя и нижняя передачи в парах и тройках в движении.   1 

13 Передачи мяча в парах. Упражнения с мячами у сетки. 

Нижняя и боковая подача. 

  1 

14 Защитные действия   1 

15-16 Тактические действия   2 

17-18 Закрепление техники передач, подачи, приёма мяча. 

Учебная игра. 

  2 

19 Баскетбол. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по баскетболу. Передвижения, повороты,  броски 

мяча в баскетбольную корзину. 

  1 

20 Баскетбол. Ведение мяча и броски в баскетбольную 

корзину 

  1 

21-22 Баскетбол. Штрафные броски   2 

23-25 Баскетбол. Защитные действия    3 

26-28 Баскетбол. Тактические действия   3 

29-30 Баскетбол. Техника передвижения и остановки прыжком.   2 

31-32 Баскетбол. Техника остановки двумя шагами бросок в 

кольцо. 

  2 

33 Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от плеча. Передачи: 

от груди, головы, от плеча. 

  1 

34 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления. 

Совершенствовать передачи мяча.  

 

 

 

 

1 

35 Баскетбол. Закрепление правил игры.   1 

 



          Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Практикум решения задач» 

Уровень среднего общего образования 
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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по математике «Практикум решения задач» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта.  Программа рассчитана на один год (34-35 часов) и предназначена для учащихся 10-11 

классов общеобразовательной школы. 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, умеющей 

ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, применять 

математические знания в жизни. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем обеспечивается 

знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая методика изучения и 

структура программы позволяют наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том 

числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы 

решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются знания, полученные ранее, 

развиваются умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа  содержит все необходимые разделы и соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к программам внеурочной деятельности.  

                Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в различных 

ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике на повышенном 

уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с применением 

математики в различных сферах нашей жизни. 

Содержание   курса построено таким образом, чтобы наряду с поддержкой базового курса 

математики старшей школы  повторить материал основной школы, а также рассмотреть решение 

задач повышенного уровня сложности, включенных в сборники контрольно-измерительных 

материалов и не нашедших отражение в учебниках. Курс  ориентирован на удовлетворение 

любознательности старшеклассников, развивает умения и навыки решения задач, необходимые 

для продолжения образования, повышает математическую культуру, способствует развитию 

творческого потенциала личности.  

Цель курса:  

• формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

• обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, оценить 

результаты своего труда; 

• формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности; 

• обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных действий, 

самоконтроля результатов своего труда. 

        Задачи:  

• создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей подростков в 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения различных 

жизненных задач; 

• расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных замыслов и 

проектов; 

• развитие математической культуры школьников при активном применении математической речи и 

доказательной риторики. 

• создать условия для усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач; 

• создать условия для развития умений самостоятельно анализировать  и решать задачи по образцу 

и в незнакомой ситуации; 

• создать условия для формирования и развития у старшеклассников аналитического и  логического 

мышления при проектировании решения задачи; 

• продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 



• создать условия для развития коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности по математике. 

Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (сформулированы на основе 

ФГОС с использованием списка общеучебных умений и способов действий, изложенных в ГОС-

2004): 

 

Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также для последующего 

обучения в высшей школе; 

4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы;  

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;  

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;  

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности;  



6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

   Предметных. 

 

Базовый уровень: 

1)  развитие представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3)   решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5)   владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

        Углубленный уровень: 

1) сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание основных 

теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы решения задач; 

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

3) освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности по математике.  

Формы организации и виды деятельности. 

 

I раздел. История математики. 

Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли математики в развитии 

России и мира. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 



общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности.  

II раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи. 

Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового  уровня). Задачи 

занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, взвешивания, движения, 

работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического содержания: 

физического, экономического, химического, исторического профилей (по типу заданий КИМ 

ЕГЭ профильного уровня).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа.  Умение адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность 

и собственные возможности её решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Умение 

воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического мышления. 

Применение полученных  знаний и умений в практической деятельности: умение решать 

текстовые задачи.  

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

урок-презентация, урок – исследования. 

III раздел. Уравнения и неравенства. 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике   базового уровня). 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения     и неравенства (по типу заданий КИМ ЕГЭ   по математике профильного   уровня). 

Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические - по типу заданий КИМ 

ЕГЭ по математике профильного   уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать различные 

методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление алгоритмических предписаний 

и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 



Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

 

IV раздел. Числа.  Действия с действительными числами.  Свойства степеней, корней 

и логарифмов. Тождественные преобразования алгебраических, логарифмических 

выражений.  

 

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. 

Методы рационального счёта. Степень с действительным показателем. Корень n – ой степени. 

Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по 

математике   базового уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и оценку 

результата вычислений.  

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; 

выражений содержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические выражения.  

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Работа с 

литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих информационных таблиц 

(конспектов). Развитие умения производить аргументированные рассуждения, проводить 

обобщение.  

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование вычислительной 

культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

 

V раздел.  Планиметрия. Стереометрия.  Решение задач по типу заданий КИМ ЕГЭ по 

математике (базовый и профильный уровни).  

 

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства.  Прямые и плоскости в 

пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 



Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, пирамида); развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем.  

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать задачи на 

доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач;  урок-презентация, урок – исследования. 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в 

предметной неделе, участие в ежегодной школьной научно-практической конференции 

«Познание», результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения. 

Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя оценить 

или это может быть коллективная оценка после каждого занятия.  

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Раздел 
Количество 

часов 
Тема занятия. 

История математики 

ХХ века. 
2 ч. 

Алгебра и теория чисел. 

Математическая логика. 

Методы математической статистики. 

Теория алгоритмов.  Теория графов. 

Теория игр (повышенный 

уровень математической подготовки 

учащихся).  

Логика и смекалка. 

Текстовые задачи. 

Олимпиадные задачи. 

8 ч. 

Текстовые задачи на проценты. 

Логические задачи (взвешивание, 

переливание и т.д.). Текстовые задачи на 

прогрессии (базовый уровень 

математической подготовки учащихся). 

Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное, круговое). Задачи на смеси 

и сплавы.         Текстовые задачи на работу. 

Задачи практического содержания: 

физического профиля (повышенный 

уровень  математической подготовки 

учащихся).  

Задачи практического содержания: 

экономического профиля. Задачи с 

параметрами (высокий уровень 

математической подготовки учащихся).  



Уравнения. Неравенства.  7 ч 

Понятие равносильности уравнений. 

Рациональные уравнения. 

Иррациональные  уравнения. 

Показательные и   логарифмические 

уравнения.  Тригонометрические уравнения  

Рациональные уравнения и неравенства. 

Иррациональные  уравнения и неравенства. 

Уравнения и неравенства со знаком модуля. 

Показательные и  логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Тригонометрические уравнения 

(повышенный уровень  математической 

подготовки учащихся).  

Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические) (высокий 

уровень математической подготовки 

учащихся).  

Числа.  Действия с 

действительными 

числами.  Свойства степеней, 

корней и логарифмов. 

Тождественные 

преобразования 

алгебраических, 

логарифмических выражений.  

8 ч. 

Делимость чисел. Простые и составные 

числа. Приёмы быстрого счёта.  Правила 

действий над действительными числами. 

Округление чисел (базовый уровень 

математической подготовки учащихся).  

Степень с действительным  показателем. 

Корень n -ой степени из действительного 

числа. Преобразования целых и дробных 

рациональных выражений; выражений 

содержащих корни и степени с дробными 

показателями. 

Логарифмы, свойства логарифмов. 

Преобразование логарифмических 

выражений (базовый и повышенный уровни 

математической подготовки учащихся).  

Планиметрия. Стереометрия.  10 ч. 

Технология решения геометрических задач 

по планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей) (базовый уровень математической 

подготовки учащихся).  

Задачи на построение  (типовые задания по 

планиметрии  КИМ ЕГЭ по 

математике  профильный уровень).  

Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания  КИМ ЕГЭ  по математике базовый и 

профильный уровни).  

 

 

Тематическое планирование. 10 класс «Практикум решения задач» 

 

№ Тема занятия Форма и вид 

деятельности. 

Кол-во 

часов 
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1.  Алгебра и теория чисел Беседа-лекция. 

Знакомство с научно-

популярной 

литературой. 

1 

2.  Математическая логика. 

 

Беседа. Практическая 

работа в группах. 
1 

3.  Методы математической статистики.  Индивидуальная работа. 

 
1 

4.  Теория алгоритмов.  Теория графов. 

Теория игр . 

Мини-лекция Решение 

задач, работа в группах. 

 

1 

5.  Текстовые задачи на проценты. 

 

Решение задач, работа в 

группах. 
1 

6.  Текстовые задачи на проценты. 

 

Решение задач, работа в 

группах. 
1 

7.  Логические задачи (взвешивание, 

переливание и т.д.). 

Решение задач, работа в 

группах. 

 

1 

8.  Логические задачи (взвешивание, 

переливание и т.д.). 

Практическая работа в 

группах. 

 

1 

1. 9 Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное, круговое). 

Практическая работа в 

группах 
1 

2. 10 Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное, круговое). 

Практическая работа в 

группах,  
1 

3. 11 Текстовые задачи на прогрессии Беседа. Работа с 

источниками 

информации. 

1 

4. 12 Текстовые задачи на прогрессии . Практическая работа в 

группах 
1 

5. 13 Задачи на смеси и сплавы.         Решение олимпиадных 

и занимательных задач 
1 

6. 14 Задачи на смеси и сплавы.       Решение занимательных 

задач.,  
1 

7. 15 Текстовые задачи на работу Работа в группах. 1 

8. 16 Текстовые задачи на работу Практическая работа 1 

9. 17 Задачи практического содержания: 

физического, экономического  профиля 

Решение задач, работа в 

группах. 

 

1 

10. 18 Задачи практического содержания: 

физического, экономического  профиля 

  Решение олимпиадных 

и занимательных задач 
1 

11. 19 Задачи с параметрами   Решение з задач. 

 
1 

12. 20 Задачи с параметрами Практическая работа в 

группах 
1 

13. 21 Понятие равносильности уравнений. 

Рациональные уравнения. 

 

Мини-лекция. Беседа. 

Решение задач. 

Практическая работа в 

группах 

1 

14. 22 Иррациональные  уравнения. 

 

Мини-лекция.  

Решение задач 
1 



15. 23 Показательные и   логарифмические 

уравнения. 

  Решение задач. 

 
1 

16. 24 Показательные и   логарифмические 

уравнения. 

Практическая работа.  

 
1 

17. 25 Тригонометрические уравнения Мини-лекция.  

Решение задач 
1 

18. 26 Тригонометрические уравнения Мини-лекция. Решение 

заданий в парах. 

 

1 

19. 27 Рациональные уравнения и неравенства Беседа. Практическая 

работа в группах. 

 

1 

20. 28 Рациональные уравнения и неравенства Практическая работа в 

парах. 

 

1 

21. 29 Иррациональные  уравнения и неравенства Решение задач, работа в 

группах. 

 

1 

22. 30 Уравнения и неравенства со знаком модуля Решение задач, работа в 

группах. 

 

1 

23. 31 Показательные и  логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Мини-лекция.  

Решение задач 
1 

24. 32 Показательные и  логарифмические 

уравнения и неравенства. 

. 

Практическая работа 
1 

25. 33 Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические) (высокий 

уровень математической подготовки 

учащихся). 

Мини-лекция.  

Решение задач 

1 

26. 34 Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические) (высокий 

уровень математической подготовки 

учащихся). 

Решение задач, работа в 

группах. 

 1 

 

 

11класс «Практикум решения задач». 

 

№ Тема занятия Форма и вид 

деятельности. 

Кол-во 

часов 

    

1.  Делимость чисел. Простые и составные 

числа. Приёмы быстрого счёта.  

Беседа-лекция.. 
1 

2.  Правила действий над действительными 

числами. Округление чисел. 

Беседа. Практическая 

работа в группах. 
1 

3.  Степень с действительным  показателем. 

Корень n -ой степени из действительного 

числа. 

 Мини-лекция. Решение 

задач. 1 

4.  Степень с действительным  показателем. 

Корень n -ой степени из действительного 

числа. 

Решение задач, работа в 

группах. 

 

1 
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5.  Преобразования целых и дробных 

рациональных выражений; выражений 

содержащих корни и степени с дробными 

показателями. 

 

Решение задач, работа в 

группах. 

1 

6.  Преобразования целых и дробных 

рациональных выражений; выражений 

содержащих корни и степени с дробными 

показателями. 

 

Решение задач, работа в 

группах. 

1 

7.  Преобразования целых и дробных 

рациональных выражений; выражений 

содержащих корни и степени с дробными 

показателями. 

 

Решение олимпиадных  

задач, работа в группах. 

 1 

8.  Преобразования целых и дробных 

рациональных выражений; выражений 

содержащих корни и степени с дробными 

показателями. 

 

Практическая работа в 

группах. 

 1 

27. 9 Логарифмы, свойства логарифмов Беседа. Работа с 

источниками 

информации. 

1 

28. 10 Логарифмы, свойства логарифмов. Практическая работа в 

группах,  
1 

29. 11 Логарифмы, свойства логарифмов. Практическая работа в 

группах,  
1 

30. 12 Преобразование логарифмических 

выражений (базовый и повышенный уровни 

математической подготовки учащихся 

. Практическая работа в 

группах 1 

31. 13 Преобразование логарифмических 

выражений (базовый и повышенный уровни 

математической подготовки учащихся 

  Решение олимпиадных 

задач 1 

32. 14

15 

Преобразование логарифмических 

выражений (базовый и повышенный уровни 

математической подготовки учащихся 

Решение олимпиадных 

задач.. 1 

33. 16 Преобразование логарифмических 

выражений (базовый и повышенный уровни 

математической подготовки учащихся 

Работа в группах. 

1 

34. 17 Преобразование логарифмических 

выражений (базовый и повышенный уровни 

математической подготовки учащихся 

Практическая работа 

1 

35. 18 Технология решения геометрических задач 

по планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей)  

Мини-лекция. Беседа. 

Решение задач. 
1 

36. 19 Технология решения геометрических задач 

по планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей)  

  Решение з задач. 

 
1 

37. 20 Технология решения геометрических задач 

по планиметрии - нахождение 

  Решение з задач. 

 
1 



геометрических величин (длин, углов, 

площадей)  

38. 21 Технология решения геометрических задач 

по планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей)  

Практическая работа в 

группах 
1 

39. 22 Технология решения геометрических задач 

по планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей)  

. Решение задач. 

Практическая работа в 

группах 
1 

40. 23 Задачи на построение  (типовые задания по 

планиметрии  КИМ ЕГЭ по 

математике  профильный уровень).  

 

Мини-лекция.  

Решение задач 
1 

41. 24 Задачи на построение  (типовые задания по 

планиметрии  КИМ ЕГЭ по 

математике  профильный уровень).  

 

  Решение задач. 

 
1 

42. 25 Задачи на построение  (типовые задания по 

планиметрии  КИМ ЕГЭ по 

математике  профильный уровень).  

 

Практическая работа.  

 
1 

43. 26 Задачи на построение  (типовые задания по 

планиметрии  КИМ ЕГЭ по 

математике  профильный уровень).  

 

Работа в группах. 

1 

44. 27 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания  КИМ ЕГЭ  по математике 

Мини-лекция. Решение 

задач. 
1 

45. 28 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания  КИМ ЕГЭ  по математике 

Беседа. Практическая 

работа в группах. 

 
1 

46. 29 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания  КИМ ЕГЭ  по математике 

Практическая работа в 

парах. 

 
1 

47. 30 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания  КИМ ЕГЭ  по математике 

Решение задач, работа в 

группах. 

 
1 

48. 31 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания  КИМ ЕГЭ  по математике 

Решение задач, работа в 

группах. 

 
1 

49. 32 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания  КИМ ЕГЭ  по математике 

Решение задач, работа в 

группах. 

 
1 

50. 33 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

Решение задач, работа в 

группах. 
1 



углов, площадей и объёмов - типовые 

задания  КИМ ЕГЭ  по математике 

 

51. 34 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания  КИМ ЕГЭ  по математике 

Решение задач, работа в 

группах. 

 
1 

52. 35 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания  КИМ ЕГЭ  по математике 

Решение задач, работа в 

группах. 

 
1 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы. 

http://www.ege.edu.ru/ru/. 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; 

http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/.  

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru,  

http://www.zavuch.info/, 
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          Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«География» 

Уровень среднего общего образования 

Срок освоения: 1 год (10-11 класс) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основные 

требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ и составлена с учётом Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 

утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  

В основу содержания учебного предмета 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, 

практико-ориентированность, 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах 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; 

• 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: 

• 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 и 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; 

• 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; 

• 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 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных 

проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, 

новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных 

религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, 

стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и 

государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, 

стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения 

и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (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; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 



экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, 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 географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 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; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять 

особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и 

качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; 



использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в 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 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в 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; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 



государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, 

Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации 

(ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое 

сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), 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 странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их 

проявления на территории (в том числе 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; 



8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем.



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 

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. 

Практическая работа 

1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными 

явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением Мирового океана, выбор 

формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

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 

1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов. 

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 

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения 

стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся). 

2. 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 

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации. 

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 

1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения 

разных регионов мира на основе анализа статистических данных. 

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. 

Практическая работа 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира на основе анализа источников географической информации. 

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 

1. 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. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа 

1. 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 

2. 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. 

 

11 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 экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа 

1. 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 

1. 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 

1. 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 природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические 

и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 

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 

1. 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 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и участия России в их решении.



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

1 

Традиционные и новые методы исследований в 

географических науках, их использование. 

Источники географической информации 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

2 
Элементы географической культуры. Их значимость 

для представителей разных профессий 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

3 
Географическая среда как геосистема. 

Географическая и окружающая среда 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

4 

Естественный и антропогенный ландшафты. 

Практическая работа по теме "Классификация 

ландшафтов с использованием источников 

географической информации" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

5 
Опасные природные явления, климатические 

изменения, их последствия 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

6 

Практическая работа по теме "Определение целей и 

задач учебного исследования, связанного с опасными 

природными явлениями/глобальными изменениями 

климата/загрязнением Мирового океана, выбор 

формы фиксации результатов 

наблюдения/исследования" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

7 
Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

8 

Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных 

стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 

Практическая работа по теме "Оценка природно-

ресурсного капитала по источникам географической 

информации" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

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/


9 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные 

ресурсы. Практическая работа по теме " 

Определение ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

10 

Политическая карта мира и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель 

политического мироустройства.ПГП. Специфика 

России как евразийского и приарктического 

государства 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

11 Основные типы стран: критерии их выделения  1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

12 Формы правления и государственного устройства  1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

13 

Численность населения мира. Воспроизводство 

населения, его типы. Практическая работа по теме 

"Определение и сравнение темпов роста населения 

крупных по численности населения стран, регионов 

мира" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

14 

Демографическая политика и её направления.Теория 

демографического перехода. Практическая работа по 

теме "Объяснение особенности демографической 

политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

15 

Возрастной и половой состав населения мира. 

Практическая работа по теме "Сравнение половой и 

возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа 

половозрастных пирамид" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

16 

Структура занятости населения в странах с 

различным уровнем социально-экономического 

развития. Этнический и религиозный состав 

населения. Мировые и национальные религии. 

География культуры в системе географических наук. 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

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/


Практическая работа по теме "Прогнозирование 

изменений возрастной структуры отдельных стран на 

основе анализа различных источников 

географической информации" 

17 

Географические особенности размещения населения 

и факторы, его определяющие. Плотность населения, 

ареалы высокой и низкой плотности населения. 

Миграции населения: причины, основные типы и 

направления. 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

18 

Расселение населения: типы и формы. Понятие об 

урбанизации, её особенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы мира. Практическая 

работа по теме "Сравнение и объяснение различий в 

соотношении городского и сельского населения 

разных регионов мира на основе анализа 

статистических данных" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

19 

Качество жизни населения, показатели. ИЧР. 

Практическая работа по теме "Объяснение различий 

в показателях качества жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира на основе анализа 

источников географической информации" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

20 
Мировое хозяйство.Отраслевая, территориальная и 

функциональная структура 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

21 

МГРТ. Отрасли международной специализации. 

Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. Роль и место России в МГРТ. Практическая 

работа по теме "Сравнение структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

22 

МЭИ. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Роль ТНК в 

современной мировой экономике 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

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/


23 

Географические особенности размещения основных 

видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-

лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа 

и угля 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

24 

ТЭК мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной 

промышленности 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

25 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового 

производства электроэнергии и её географические 

особенности. Роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике. Практическая работа 

по теме "Представление в виде диаграмм данных о 

динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

26 

Металлургия мира. Географические особенности 

сырьевой базы.Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции цветных и чёрных металлов 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

27 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие 

страны-производители и экспортёры продукции 

автомобилестроения, авиастроения и 

микроэлектроники 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

28 

Химическая промышленность. Ведущие страны-

производители и экспортёры продукции. 

Лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 

страны - производители продукции и влияние 

химической и лесной промышленности на 

окружающую среду 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

29 

Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его 

структура. Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое сельское хозяйство 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

30 Растениеводство. География производства основных  1   ЦОС "Моя Школа" 

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/


продовольственных культур. Ведущие экспортёры и 

импортёры. Животноводство. Ведущие экспортёры и 

импортёры продукции. Влияние сельского хозяйства 

и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа по теме "Определение 

направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты 

"Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия" 

https://myschool.edu.ru/ 

31 
Основные международные магистрали и 

транспортные узлы 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

32 Мировая система НИОКР  1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

33 

Международные экономические отношения: 

основные формы и факторы, влияющие на их 

развитие. Мировая торговля и туризм 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

34 
Контрольная работа по теме "География главных 

отраслей мирового хозяйства" 
 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

1 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. 

Зарубежная Европа: состав, общая характеристика. 

Геополитические проблемы региона 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

2 

Западная Европа. Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства стран субрегиона 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

3 

Северная Европа: общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегиона 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

4 

Южная Европа: общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегиона 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

5 

Восточная Европа: общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегиона 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

6 

Практическая работа по теме "Сравнение по уровню 

социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

7 

Зарубежная Азия: состав , общая экономико-

географическая характеристика. Юго-Западная Азия: 

общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегиона. 

Современные проблемы 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

8 

Южная Азия. Индия: общая экономико-

географическая характеристика. Современные 

проблемы 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

9 Центральная Азия: общие черты и особенности  1   ЦОС "Моя Школа" 

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/


природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегиона. Современные проблемы 

https://myschool.edu.ru/ 

10 

Юго-Восточная Азия: общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегиона. Современные проблемы 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

11 

Восточная Азия. Китай: общая экономико-

географическая характеристика. Современные 

проблемы 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

12 

Восточная Азия. Япония: общая экономико-

географическая характеристика. Современные 

проблемы 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

13 
Практическая работа по теме "Сравнение 

промышленности Китая и Индии" 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

14 

Обобщение и повторение по теме "Субрегионы: Юго-

Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

15 

Субрегионы: США и Канада, Латинская Америка: 

особенности ЭГП, природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства, современные проблемы 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

16 

США: особенности ЭГП, природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства, современные 

проблемы 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

17 

Канада: особенности ЭГП, природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства, современные 

проблемы 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

18 

Мексика: особенности ЭГП, природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства, современные 

проблемы 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

19 

Бразилия: особенности ЭГП, природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства, современные 

проблемы. Практическая работа по теме 

"Особенности территориальной структуры хозяйства 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


Канады и Бразилии на основе анализа 

географических карт" 

20 

Контрольная работа по теме "Особенности 

экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства 

регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных 

ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудами" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

21 

Африка: состав, общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Экономические и социальные проблемы региона 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

22 
Северная Африка. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства Алжира и Египта 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

23 
Южная Африка. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства ЮАР 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

24 

Западная Африка, Центральная Африка, Восточная 

Африка. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран региона 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

25 
Практическая работа по теме "Сравнение сельского 

хозяйства Алжира и Эфиопии" 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

26 

Австралия и Океания: особенности ГП 

Австралийский Союз: главные факторы размещения 

населения и развития хозяйства . Место в МГРТ 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

27 
Океания: особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства.Место в МГРТ 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

28 
Особенности интеграции России в мировое 

сообщество 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

29 

Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач 

развития экономики России 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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https://myschool.edu.ru/


30 

Практическая работа по теме "Изменение 

направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

31 
Группы глобальных проблем. Геополитические 

проблемы 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

32 
Геоэкология — фокус глобальных проблем 

человечества 
 1   

ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

33 

Глобальные проблемы народонаселения: 

демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

34 

Взаимосвязь глобальных геополитических, 

экологических проблем и проблем народонаселения. 

Возможные пути их решения. Участие России в 

решении глобальных проблем. Практическая работа 

по теме "Выявление примеров взаимосвязи 

глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и 

участия России в их решении" 

 1   
ЦОС "Моя Школа" 

https://myschool.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• География, 10-11 классы/ Максаковский В.П., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Банников С.В. Всероссийская проверочная работа: 10-11 классы: типовые задания. – М.: 

Экзамен, 2021 

2. География. 10-11 классы: тестовый контроль/ авт.-сост. Н.В. Яковлева. – Волгоград: 

Учитель, 2020 

3. Довгань Г.Д. Социально-экономическая география мира в определениях, таблицах и схемах. 

10-11 классы. – М.: Ранок, 2021 

4. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 10 класс. – М.: ВАКО, 

2022 

5. Максаковский В. П. «География. Методические рекомендации. 10—11 классы» 

6. Максаковский В. П. «География. Рабочие программы. 10—11 классы» 

7. Максаковский В. П.. «География. Рабочая тетрадь. 10—11 классы» 

8. Максаковский В.П. География. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение,2014 

9. Федоров О.Д География: тренировочные задания: 10-11 классы. – М.: 2022 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 1. Видеоуроки по географии 10-11 класс https://videouroki.net/video/geografiya/10-11-class/ 

2. Занимательная география. 10-11 класс https://videouroki.net/projects/3/index.php?id=zgeo-&utm 

3. Интерактивные уроки по географии для 10-11 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/ 

4. Карты https://www.geomania.net/world/ 

5. Образовательная платформа LEKTA. Интерактивнаятетрадь. 

https://hw.lecta.ru/homework/new/840 

6. Презентации к урокам https://www.geomania.net/5class/ 

7. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/ 

8 Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com/tests 

9. Фильмы https://www.geomania.net/video-/ 

10. ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya# программа- 

11. Яндекс. Репетитор https://yandex.ru/tutor/urokigeografiya/ 



         Приложение к ООП СОО 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Занимательная математика» 

Уровень среднего общего образования 

Срок освоения: 1 год (10-11 класс) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Направленность образовательной программы по внеурочной деятельности: 

                   Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1) Федеральный Закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897; 

3) Учебный план «СОШ№10 г. Шали» (утв. приказом директора); 

4) ООП СОО муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ№ 10 г. Шали» (утв. 

приказом директора); 

5) Календарный учебный график «СОШ№10 г. Шали» (утв. приказом директора); 

 

Для реализации данной программы используется литература:  

1. Математика: «Решение текстовых задач»: экспресс – репетитор для подготовке к 

ЕГЭ/И.С.Слонимская, Л.И.Слонимский. – М.: АСТ: Астрель; Владимир:ВКТ, 010.  

2. Программа А.В. Шевкина «Текстовые задачи в школьном курсе математики» (педагогический 

университет «Первое сентября»). 

3. ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. Все задания «Закрытый сегмент». Базовые и 

профильный уровни. /И.В. Ященко и др. –М: Экзамен, 2016. 

4. Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

«Избранные вопросы математики» в  10-11 Классах 

 

 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

- умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-  опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и на научно-практической 

ученической конференции; 

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

-  мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные результаты: 

- регулятивные – 

-обучающиеся получат возможность научиться: 

- оставлять план и последовательность действий; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия; 



- видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать - результаты решения задачи с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной 

сложности практических заданий, в том числе с использованием при необходимости и 

компьютера; 

- выполнять творческий проект по плану; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а также свои действия; 

- адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения. 

Познавательные результаты: 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

- выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 Коммуникативные результаты:  

обучающиеся получат возможность научиться: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- работать в группе;  оценивать свою работу. 

- слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников. 

Предметные результаты: 

учащиеся получат возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение площади и объёма фигур 

- решать сложные задачи на движение; 

- решать логические задачи; 

- решать сложные задачи на проценты; 

- решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические 

расчёты; 

- решать занимательные задачи; 



- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, моделировать условие с 

помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

 

Формы организации учебных занятий: практико-ориентированные учебные занятия; 

Занятия содержат исторические экскурсы, задачи и практический материал, используемый в 

повседневной жизни и способствующий повышению интереса к математике. Этот интерес следует 

поддерживать в продолжение всего учебного года, проводя соответствующую работу. 

Виды деятельности: решение задач, анализ ошибок, участие в математических соревнованиях. 

 Формы проведения и режим занятий: лекции, практикумы. 

  Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. 

   Занятия проводятся: 1 раз в 2 недели продолжительностью 45 минут в течение 34 недель в 10 

классе и в течение 34 недель в 11 классе. Весь курс рассчитан на  34 часа. 

 

 

                                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Прикладная математика (5 часов) 

Теория: Связь математики с другими предметами, изучаемыми в школе. Связь математики и 

предметов, рассматривающих одни и те же понятия, такие как функция, вектор, сила, симметрия, 

скорость, перемещение, проценты, масштаб,  фигуры на плоскости и в пространстве и другие. Связь 

математики и экономики, метеорологии, астрономии. 

Практика: Решение задач с физическим, химическим, экономическими другим содержанием. 

Решение упражнений как предметных, так и прикладных для показа практической значимости 

вводимых математических формул, понятий. 

Раздел 2. Профессия и математика (4 часов) 

Теория: Применение математических знаний в различной профессиональной деятельности 

человека. Комплексный подход в использовании математических закономерностей в современном 

производстве и его структурных частях: технике, технологии, экономике, организации труда и т.д. 

Практика: Решение прикладных задач с профессиональной направленностью, в которых 

математические методы успешно применяются при планировании и организации производства, 

определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, для определения 

доходов и убытков предприятий и др.  

Раздел 3. Домашняя математика ( 3 часов) 

Теория: Роль математики в быту. Геометрия и окружающие человека домашние предметы. 

Применение математических формул и преобразований в домашней практике для вычисления 

необходимых отношений и величин, связанных с домашним строительством, кулинарией, 

рукоделием, домашней экономикой.  

Практика: Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать параметры, 

характеристики объекта, определяемые путем самостоятельных измерений и дающие возможность 

вычислить искомую величину. 

Раздел 4. Жизненные задачи в ЕГЭ (5 часов) 

Теория: Обобщение теоретических знаний. Виды задач в ЕГЭ практического характера. 

Практика: Математическая обработка результатов, решение практических задач. 

Раздел 6. Производство, рентабельность и производительность труда (2  часа) 

Теория: Изучение проблем экономической теории, рентабельности и производительности труда. 

Практика: Решение задач на нахождение рентабельности, себестоимости, выручки и 

производительности труда. 

Раздел 7. Функции в экономике (4 часов) 

Теория: Понятие функции в экономике (функции спроса, функции предложения, производственные 

функции, функция издержек, функции выручки и прибыли, функции, связанные с банковскими 

операциями, функции потребления и сбережения, функции полезности); линейная, квадратичная и 



дробно – линейная функции в экономике; функции спроса и предложения; откуда берутся функции 

в экономике. 

Практика: По условию задачи составлять функции в экономике. 

Раздел 8. Системы уравнений и рыночное равновесие (2 часа) 

Теория: Рыночное равновесие и кривые спроса и предложения 

Практика: Решение примеров нахождения рыночного равновесия при решении систем уравнений. 

Раздел 9. Проценты и банковские расчеты ( 3 часа)  

Теория: Что такое банк? Простые проценты и арифметическая прогрессия, годовая процентная 

ставка, формула простых процентов, коэффициент наращения простых процентов, начисление 

простых процентов на часть года. 

Практика: Решение задач на расчет простых процентов с помощью формул арифметической 

прогрессии, годовой процентной ставки, на применение формулы простых процентов, коэффициент 

наращивания простых процентов, начисление простых процентов за часть года. 

Раздел 10.Сложные проценты и годовые ставки банков (2 часов)  

Теория: Ежегодное начисление сложных процентов, капитализация процентов, формула сложных 

процентов; многократное начисление процентов в течение одного года,  многократное начисление 

процентов в течение нескольких лет; начисление процентов при нецелом промежутке времени; 

изменяющиеся процентные ставки; выбор банком годовой процентной ставки; некоторые 

литературные и исторические сюжеты. 

Практика: Решение задач на сложные проценты и годовые ставки банков. 

Раздел 11.Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей (2часа) 

Теория: Понятие о дисконтировании; современная стоимость потока платежей; бессрочная рента и 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задача о «проедании» вклада. 

Практика: решение задач на дисконтирование; расчет бессрочной ренты; задачи о «проедании» 

вклада. 

Раздел 12. Расчеты заемщика с банком ( 2 часа)  

Теория: Банки и деловая активность предприятий; равномерные выплаты заемщика банку; 

консолидированные платежи. 

Практика: Решение задач на расчет равномерных выплат заемщика, консолидированных платежей 

 

                                              Поурочное планирование занятий в 10 классе. 

 

№ занятия Тема занятий 

1 Применение математики в технике.  Математика в физических явлениях. 

2 Применение математики в технологических процессах производства. 

3 Решение практических задач на понятие вектора, силы, перемещения и других. 

4 Математическая обработка химических процессов.  

Математическая обработка биологических процессов. 

5 Тарифы ЖКХ. Табличное представление данных. 

Круговые диаграммы и география. 

6 Математика в политехническом образовании .Решение практических задач. 

7 Математика в легкой промышленности. Математика и сфера обслуживания 

8 Экономика – успех производства. Доходы и убытки предприятий. 

9 Математика и искусство .Симметрия в живописи 

10 Расчеты для ремонта дома Домашняя экономика. 

11 Практические задачи на взвешивание и объемы. 

12 Расчеты на земельном участке . Строительство и математические расчеты 

13 Решение тестовых задач из ЕГЭ на движение. 

14 Решение тестовых задач из ЕГЭ на проценты. 

15 Решение тестовых задач из ЕГЭ на сплавы, на растворы. 

16 Решение текстовых задач на покупки. 

17 Решение тестовых задач из ЕГЭ на производительность 



 

Поурочное планирование в 11 классе. 

№занятия Тема занятий 

1 Проблемы экономической теории. Рентабельность. 

2 Производительность труда .Решение задач. 

3 О понятии функции. Линейная, квадратичная функции в экономике. 

4 Функции спроса и предложения 

5 Откуда берутся функции в экономике .Производственные функции. 

6 Функции потребления и сбережения . Функции, связанные с банковскими 

операциями 

7 Рыночное равновесие Решение задач на рыночное равновесие. 

8 Что такое банк? Простые проценты.  

Годовая процентная ставка, формула простых процентов. 

9 Решение задач на расчет простых процентов с помощью формул 

арифметической прогрессии. 

10 Начисление простых процентов за часть года. 

11 Ежегодное начисление сложных процентов. 

12 Изменяющиеся процентные ставки. Выбор банком годовой процентной ставки. 

13 Современная стоимость потока платежей, бессрочная рента и сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии 

14 Задачи на расчет бессрочной ренты. 

15 Банки и деловая активность предприятий. 

16 Банки и деловая активность предприятий. 

 

17 Равномерные выплаты заемщика банку. 

  

 



          Приложение к ООП СОО 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Профориентация» 

Уровень среднего общего образования 

Срок освоения: 1 год (10-11 класс) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения Программы основного 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 за его пределами. Актуальность реализации данной программы обусловлена 

потребностью подростков в самоопределении, в том числе в определении сферы будущей 

профессиональной деятельности. А это влечёт за собой необходимость в педагогическом 

сопровождении профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации 

школьника к осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности школьников к 

выбору профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. Эти важные задачи лишь 

отчасти решаются в учебном процессе. Работа по программе внеурочной деятельности 

«Профориентация» позволит педагогу реализовать эти актуальные для личностного развития 

учащегося задачи. Программа станет востребованной как школьниками, которые планируют после 

окончания основной школы продолжить обучение в колледжах и техникумах, так и теми, кто 

планирует получить среднее образование в стенах школы. Сегодня профессионалу любой сферы 

деятельности необходимо владеть набором универсальных навыков, поэтому программа 

ориентирована на всех школьников вне зависимости от профиля (направленности) 

предполагаемой будущей профессии. Программа курса «Мир профессий» социальной 

направленности. Программа рассчитана на 10-11 класс. 34 часа (1 час в неделю). 

Цель программы: содействовать становлению профессионального 

самоопределения учащихся и обогащению их знаний, умений и навыков в выборе 

жизненного и профессионального пути на основе целенаправленной педагогической 

деятельности. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение уровня психологической компетенции обучающихся посредством вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании. 

2. Формирование у обучающихся положительного отношения к себе, чувства изначальной 

ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к реализации 

себя в будущей профессии. 

3. Ознакомление обучающихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции. 

4.Активное привлечение к деятельности в рамках программы всех участников педагогического 

процесса, в том числе и родителей учащихся. 

 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности  10-11 класс 

 

Личностные результаты: 

➢  приобретение социальных знаний; 

➢  самостоятельность и личная ответственность  за выбор дальнейшей профессии; 

➢ получение опыта самостоятельного общественного  и профессионального действия. 

➢ наличие мотивации к самобразованию и саморазвитию. 

Метaпредметные результаты: 

➢ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей общения;  

➢ владение основами самоконтроля и  адекватной  самооценки; 

➢ умение самопрезентации; 

➢ умение оценивать правильность выбора, соотнесение его с  собственными  возможностями; 



➢ умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность в коллективе, 

работать индивидуально; 

➢ умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою позицию; 

➢ развитие компетентности в области применения  информационно-коммуникационных технологий. 

Ожидаемые результаты :  

Программа внеурочной деятельности развивает самостоятельность, позволяет оценить 

собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства. 

 

Содержание курса. 

№ Содержательная 

линия 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной 

деятельности. 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

10 класс 

1.  Определение 

профессиональных 

интересов. 

3 

час 

Анкетирование с целью  выявления 

профессиональных приоритетов. 

Парная, 

групповая, 

коллективная, 

индивидуальная 2.  Профессиональное 

образование. 

3 

час 

Уровни профессионального 

образования (начальное, среднее, 

высшее).  Понятия: профессия, 

должность, квалификация,  

специальность, специализация, 

компетенция, компетентность. 

3.  Профессии, 

связанные с 

растениями. 

Изучение 

микроорганизмов  и 

наблюдение за 

ними. Генетика и 

биоинженерия. 

3 

час 

Профессии, имеющие дело с 

растительными организмами и 

условиями их существования: 

ботаник, агроном,  плодоовощевод, 

лаборант,  биоинженер,  и т.д. 

Профессии, имеющие дело с 

микроорганизмами и условиями их 

существования. Профессии, 

имеющие дело с  биоинженерией, 

генетикой. Селекция и разведение 

животных и растительных 

организмов. 

4.  Атлас профессий 

«Человек – 

природа» 

3 

час 

Составление каталога профессий 

типа «человек – природа»  по Атласу 

профессий. 

5.  Человек – техника.  

Профессии, 

связанные с 

техническими 

объектами труда. 

3 

час 

Профессии, имеющие   дело с 

техническими объектами труда: 

слесaрь-сборщик,  водитель, техник, 

мехaник, техник-технолог 

общественного питaния, инженер, 

изобретaтель и т.д.  Особенности 

профессий типa «человек -  техникa». 

Наблюдение за деятельностью 

профессионалов в области работы с 



техникой, её обслуживанием, 

управлением 

6.  Профессии, 

связанные с 

промышленностью, 

производством. 

Электротехнические 

и электронные 

устройства. 

Инженерное дело. 

3 

час 

Типы промышленности и 

производства. Специалисты, 

задействованные в 

промышленности, производстве. 

Составление перечня профессий. 

Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических 

и электронных устройств. 

Особенности инженерного дела: 

инженеры-разработчики, инженеры-

монтажники, сервисные инженеры,  

инженеры производства. 

7.  Человек – знаковая 

система.  Графолог. 

Языковед.  

Переводчик. 

Архивариус.  

Делопроизводитель. 

4 

час 

Профессии, имеющие дело с 

языкaми, условными знaкaми и  

символaми, формулaми и цифрaми: 

матемaтик, редактор, программист, 

переводчик и т.д. Особенности 

профессий типа «человек -  знaковая 

система» (уровни образовaния, 

требовaния к профессионaлу, 

условия трудa). 

8.  Экономика и 

финансы 

4 

час 

Экономика и финансы: перечень 

профессий, требования к 

специалистам и условия труда. 

9.  IT – специальности. 4 

час 

IT – специальности: направления 

деятельности, перечень профессий, 

требования к специалистам и 

условия труда. 

10.  Профессии 

будущего 

4 

час 

Составление каталога профессий 

будущего по  типу «человек – 

знаковая система»  по Атласу 

профессий. 

 

11 класс 

1.  Определение 

профессиональных 

интересов. 

3 

час 

Тестирование с целью  выявления 

профессиональных приоритетов. 

Парная, 

групповая, 

коллективная, 

индивидуальная 2.  Самопрезентация 3 

час 

Правила составления резюме.  Поиск 

вакансий. Соискатель – 

работодатель. Моделирование 

ситуации «Собеседование с 

работодателем». 

3.  Человек – человек.  

Сфера 

обслуживания. 

3 

час 

Социальные системы и  сообщества, 

группы населения, люди разного 

возраста. Особенности профессий 

типа «человек -  природа» (уровни 

образования, требования к 

профессионалу, условия труда). 

Особенности профессий сферы 



обслуживания. Требования к 

специалисту, уровень образования, 

режим и оплата  работы.  

Определение черт личности, 

присущих специалистам сферы 

обслуживания, рисков и плюсов 

профессий сферы обслуживания. 

4.  Медицина. Наука и 

образование. 

Вечные профессии 

(учитель, врач, 

учёный) 

3 

час 

Области медицины. Профессии. 

Требования к уровню образования и 

качествам личности специалиста. 

Наука, её области, особенности 

профессий. Дошкольное, школьное, 

дополнительное и профессиональное 

образование. Требования к 

личностным и профессиональным 

качествам специалистов. 

Востребованность профессий: 

учитель, врач, учёный.  

5.  Человек – 

художественный 

образ.  

Человек и 

искусство. 

3 

час 

Особенности профессий типа 

«человек – художественный образ».  

6.  Киноиндустрия, 

телевидение, театр 

3 

час 

Особенности профессиональных 

качеств  специалистов 

киноиндустрии, телевидения, театра. 

Уровень образования специалистов, 

условия работы. Дискуссия на  тему 

«Сходства и различия областей  

профессиональной деятельности 

киноиндустрия, телевидение, театр» 

7.  Изобразительное 

искусство, 

фотография 

4 

час 

Сходства и различия, особенности 

областей  профессиональной 

деятельности: изобразительное 

искусство, фотография. Требования 

к специалистам и особенности 

трудовой деятельности. Перечень 

профессий. 

8.  Архитектура, 

скульптура, дизайн 

4 

час 

Архитектура, скульптура, дизайн – 

направления и особенности работы, 

условия деятельности, уровень 

образования. 

9.  Красота и 

внешность человека 

4 

час 

Имиджмейкер, визажист, 

парикмахер, барбер, стилист и т.п. – 

направления и особенности работы, 

условия деятельности, уровень 

образования, средняя заработная 

плата. 

10.  Рынок труда 4 

час 

Экскурсия в Центр занятости, 

изучение объявлений на сервисах 

поиска работы, в газетах. 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Наименование тем Всего часов 

1.  Определение профессиональных интересов. 3 час 

2.  Профессиональное образование. 3 час 

3.  Профессии, связанные с растениями. Изучение 

микроорганизмов  и наблюдение за ними. Генетика и 

биоинженерия. 

3 час 

4.  Атлас профессий «Человек – природа» 3 час 

5.  . Человек – техника.  Профессии, связанные с техническими 

объектами труда 

3 час 

6.  Профессии, связанные с промышленностью, производством. 

Электротехнические и электронные устройства. Инженерное 

дело. 

3 час 

7.  Человек – знаковая система.  Графолог. Языковед.  

Переводчик. Архивариус.  Делопроизводитель. 

4  час 

8.  Экономика и финансы 4 час 

9.  IT – специальности. 4 час 

10.  Профессии будущего 4 час 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Наименование тем Всего часов 

1.  Определение профессиональных интересов. 3 час 

2.  Самопрезентация 3 час 

3.  Человек – человек.  Сфера обслуживания. 3 час 

4.  Медицина. Наука и образование. Вечные профессии 

(учитель, врач, учёный) 

3 час 

5.  Человек – художественный образ.  

Человек и искусство. 

3 час 

6.  Киноиндустрия, телевидение, театр 3 час 

7.  Изобразительное искусство, фотография 4  час 

8.  Архитектура, скульптура, дизайн 4 час 

9.  Красота и внешность человека 4 час 

10.  Рынок труда 4 час 

 

Список литературы и источников 

1. Афанасьева Н.В. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой выбор»/ под ред. 

Н.В. Афанасьевой. – СПб.: Речь. 2007. 

2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д: Феникс, 1996. 

3. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Кн. Для учащихся ст. кл. сред.шк.- 3-е изд., доп. и 

дораб.- М.: Просвещение, 2010.- 150с.8 

4. Махаева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию: Комплексная программа активного 

профессионального самоопределения школьников.- М.: УЦ “Перспектива”, 2012.- 112с. 

5. Пономаренко Л.П., Белоусов Р.В. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для 

педагога: В 2 ч.- М.: Гуманит. Изд. Центр “ВЛАДОС”, 2013.- Ч.1: Основы психологии: 10 кл.- 

586с. 

6. Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учеб. Пособие для ст. Кл. сред. шк.-.: Просвещение, 

2011. – 241с. 



7. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределении: 

Учеб.-метод. пособие.- М.: Издательство МПС; Воронеж: Издательство НПО “МОДЭК”, 2012.- 

352с. 

8. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение.- М.:- Воронеж, 2013. – 369с.  

9. Пряжников Н.С. ―Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8–11 классы). — М.: 

ВАКО, 2005. 

10. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Профриентация. М.: «Академия», 2005. 

11. Психологическое сопровождение при выборе профессии: Научно-метод. пособие/ под ред. Л.М. 

Митиной.- М.: МПСИ: Флинта, 2013.- 142с. 

12. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения для 

подростков: Учебно-метод. пособие для школьных психологов и педагогов.- М.: Генезис, 2014.-

154с. 

13. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам (9–11 

класс): Практическое руководство для классных руководителей и школьных психологов / Под науч. 

ред. Л.А. Обуховой.- М.: «Вако», 2005. 

14. Савченко М.Ю. Профориентация (сценарии занятий, тренинги для учащихся 9-11 классов). М.: 

«Вако», 2005. 

15 Селевко Г.К. Реализуй себя. 

16. Твоя профессиональная карьера: Учеб. пособие для 8-11 кл. общеоб. учреждений/ Под ред. С.Н. 

Чистяковой, Т.И. Шалавиной.- М.: Просвещение, 2014.- 458с.  

17. Твоя профессиональная карьера: методика: кн. для учителя / С. Н. Чистякова, И. А. Умовская, 

Т. И. Шалавина, А. И. Цуканов; под ред. С. Н. Чистяковой. – М.: Просвещение, 2006. – 160 с. 

18. Технология профессионального успеха: Учебник для 10-11 кл./ В.П. Бондарев, А.В. Гапоненко, 

Л.А. Зингер и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой.- М.: Просвещение, 2013.-422с. 

19. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. М.: 

ВЛАДОС пресс, 2001. 

20. Чернов С.В. Азбука трудоустройства. Элективный курс для 9-11 классов. М.: Вита-пресс, 2007. 

21. Ясюкова Л.А. Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и профессиональное 

самоопределение старшеклассников (часть 1):Методическое руководство, Спб: «ИМАТОН», 2005. 

 

Календарно -тематическое планирование 10 класс 

 

№ Наименование тем Всего часов План  Факт  

1 Определение профессиональных интересов. 3 час   

 

 

 

2 Профессиональное образование. 3 час   

 

 

 

3 Профессии, связанные с растениями. Изучение 

микроорганизмов  и наблюдение за ними. Генетика и 

биоинженерия. 

3 час   

 

 

 

4 Атлас профессий «Человек – природа» 3 час   

 

 

 

5 Человек – техника.  Профессии, связанные с 

техническими объектами труда. 

3 час   

 

 



 

 

6 Профессии, связанные с промышленностью, 

производством. Электротехнические и электронные 

устройства. Инженерное дело. 

3 час   

 

 

 

 

 

7 Человек – знаковая система.  Графолог. Языковед.  

Переводчик. Архивариус.  Делопроизводитель. 

4 час   

 

 

 

 

 

8 Экономика и финансы 4 час   

 

 

 

 

      

9 

IT – специальности. 4 час   

 

 

 

 

    

10 

Профессии будущего 4 час  

 

 

 

 

 

 

Календарно -тематическое планирование 11 класс 

 

№ Наименование тем Всего 

часов 

План  Факт    

1 Определение профессиональных интересов. 3 час  

 

 

 

 

2 Самопрезентация 3 час  

 

 

 

 

3 Человек – человек.  Сфера обслуживания. 3 час  

 

 

 

 

4 Медицина. Наука и образование. Вечные 

профессии (учитель, врач, учёный) 

3 час  

 

 

 

 

          5 Человек – художественный образ.  

Человек и искусство. 

3 час  

 

 



 

 

          6 Киноиндустрия, телевидение, театр 3 час  

 

 

 

 

          7 Изобразительное искусство, фотография 4  час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Архитектура, скульптура, дизайн 4 час  

 

 

 

 

 

9 Красота и внешность человека 4 час  

 

 

 

 

 

10 Рынок труда 4 час  

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение к ООП СОО 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Уровень среднего общего образования 

Срок освоения: 1 год (10-11 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х  годов 

прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до 

середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с профессиональной 

деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. 

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность 

стала рассматриваться в более широком  смысле: включать компьютерную грамотность, 

политическую, экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ 

социальнойориентации   личности, интегрирующей    связь    образования (в первую очередь 

общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на 

вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 

образование, знаниям и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?», -является PISA(Programme 

forInternational Student Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как знания и 

умения, необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе. 

PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, математическую, 

естественно-научную и финансовую. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу ПрезидентаРФот7мая2018г.№204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024года». Согласно Указу, «в 2024годунеобходимо <…> обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования». Поскольку функциональная грамотность 

понимается как совокупность знаний и умений, обеспечивающих полноценное функционирование 

человека в современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для 

повышения результатов мониторинга  PISA как факта доказательства выполнения 

Правительством РФ поставленных передним Президентом задач, но и для развития российского 

общества в целом. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их 

адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны эффективные 

граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и 

профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать 

развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной 

грамотности у школьников на уровне общества. 

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 

гг.странами-участницами мониторингов PISA показали, что результаты оценки функциональной 

грамотности 15-летних учащихся являются надежным индикатором дальнейшей образовательной 

траектории молодых людей и их благосостояния. Любой школьник хочет быть социально 

успешным, его родители также надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка во 

взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и 

тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и 

социальных достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

 

Цели и задачи: 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 10-

11 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 

Программа нацелена на развитие: 



способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, использование 

математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному 

и размышляющему гражданину (математическая грамотность); 

способности 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); 

способности человека осваивать и использовать естественно научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно 

научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания; демонстрировать осведомленность 

втом,чтоестественныенаукиитехнологияоказываютвлияниенаматериальную,интеллектуальнуюику

льтурнуюсферыобщества;проявлятьактивную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, 

связанных с естествознанием (естественно научная грамотность); 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также 

возможности участия в экономической жизни. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

• поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

• косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, 

составление характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, 

составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная 

и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и ис-тинные 

высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные 

и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 

воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, во-да и её 

свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 



– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с постав-

ленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность 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. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнооб-

разных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 



принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности, 10-11 класс  

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Ученик 

научится 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Основы 

финансовой 

грамотности 

- оценивать 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

предметного 

содержания 

- оценивать 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

метапредметног

о содержания 

- 

интерпретирова

ть и оценивать 

математические 

данные в 

контексте лично 

значимой 

ситуации 

- 

интерпретирова

ть и оценивать 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной 

или глобальной 

ситуации 

–

 формулир

овать научную 

гипотезу, ставить 

цель в рамках 

исследования, 

исходя из 

культурной 

нормы и 

сообразуясь с 

представлениями 

об общем благе; 

–

 восстанавл

ивать контексты 

и пути развития 

того или иного 

вида научной 

деятельности, 

определяя место 

своего 

исследования в 

общем 

культурном 

пространстве; 

–

 отслежива

ть и принимать 

во внимание 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• самостояте

льно определять 

цели, задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

• оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности, 

собственной 

жизни и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

• оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

В сфере 

отношения 

обучающихся к 

себе, своему 

здоровью, 

познанию себя: 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределени

ю, способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

готовность и 

способность 

обеспечить себе 

и своим близким 

достойную 

жизнь в 

Основы 

читательской 

грамотности 

Основы 

математическо

й грамотности 

Основы 

естественнонау

чной 

грамотности 



- 

интерпретирова

ть и оценивать 

личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонауч

ные проблемы в 

различном 

контексте в 

рамках 

предметного 

содержания 

- 

интерпретирова

ть и оценивать, 

делать выводы и 

строить 

прогнозы о 

личных, 

местных, 

национальных, 

глобальных 

естественнонауч

ных проблемах 

в различном 

контексте в 

рамках 

метапредметног

о содержания 

- оценивать 

финансовые 

проблемы в 

различном 

контексте 

- оценивать 

финансовые 

проблемы, 

делать выводы, 

строить 

прогнозы, 

предлагать пути 

решения. 

тренды и 

тенденции 

развития 

различных видов 

деятельности, в 

том числе 

научных, 

учитывать их при 

постановке 

собственных 

целей; 

– оценивать 

ресурсы, в том 

числе и 

нематериальные 

(такие, как 

время), 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

цели; 

– находить 

различные 

источники 

материальных и 

нематериальных 

ресурсов, 

предоставляющи

х средства для 

проведения 

исследований и 

реализации 

проектов в 

различных 

областях 

деятельности 

человека; 

– вступать в 

коммуникацию с 

держателями 

различных типов 

ресурсов, точно и 

объективно 

презентуя свой 

проект или 

возможные 

результаты 

исследования, с 

целью 

обеспечения 

продуктивного 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

цели; 

• выбирать 

путь достижения 

цели, планировать 

решение 

поставленных 

задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

• организовы

вать эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной 

цели; 

• сопоставля

ть полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• самостояте

льно ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

• построени

ю жизненных 

планов во 

временной 

перспективе; 

• при 

планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать 

процессе 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе 

осознания и 

осмысления 

истории, 

духовных 

ценностей и 

достижений 

нашей страны; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

в соответствии с 

общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

бережное, 

ответственное и 

компетентное 



взаимовыгодного 

сотрудничества; 

–

 самостоят

ельно и 

совместно с 

другими 

авторами 

разрабатывать 

систему 

параметров и 

критериев оценки 

эффективности и 

продуктивности 

реализации 

проекта или 

исследования на 

каждом этапе 

реализации и по 

завершении 

работы; 

– адекватно 

оценивать риски 

реализации 

проекта и 

проведения 

исследования и 

предусматривать 

пути 

минимизации 

этих рисков; 

– адекватно 

оценивать 

последствия 

реализации 

своего проекта 

(изменения, 

которые он 

повлечет в жизни 

других людей, 

сообществ); 

– адекватно 

оценивать 

дальнейшее 

развитие своего 

проекта или 

исследования, 

видеть 

возможные 

варианты 

применения 

результатов. 

условия и 

средства их 

достижения; 

• выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

и выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ; 

• основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей; 

• осуществля

ть 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач; 

• адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определенной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

• прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей. 

Познавательные 

УУД 

отношение к 

собственному 

физическому и 

психологическо

му здоровью;  

В сфере 

отношения 

обучающихся к 

России как к 

Родине 

(Отечеству):  

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, 

чувство 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского 

народа и судьбе 

России, 

патриотизм, 

готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите;  

уважение к 

своему народу, 

чувство 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, прошлое 

и настоящее 

многонациональ

ного народа 

России, 

уважение к 

государственны

м символам 

(гербу, флагу, 

гимну); 

формирование 

уважения к 

русскому языку 



Выпускник 

научится: 

• искать и 

находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том 

числе осуществля

ть развернутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

• критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

• использова

ть различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

• находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; спокойно 

и разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

как 

государственном

у языку 

Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным 

фактором 

национального 

самоопределени

я; 

воспитание 

уважения к 

культуре, 

языкам, 

традициям и 

обычаям 

народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации.  

В сфере 

отношения 

обучающихся к 

закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу:  

гражданственнос

ть, гражданская 

позиция 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества, 

осознающего 

свои 

конституционны

е права и 

обязанности, 

уважающего 

закон и 

правопорядок, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческ



собственного 

суждения, 

рассматривать их 

как ресурс 

собственного 

развития; 

• выходить 

за рамки учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправленны

й поиск 

возможностей для 

широкого 

переноса средств 

и способов 

действия; 

• выстраиват

ь 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

• менять и 

удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• ставить проблему, 

аргументировать 

ее актуальность; 

• самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать 

гипотезы о связях 

и 

закономерностях 

ие 

гуманистические 

и 

демократические 

ценности, 

готового к 

участию в 

общественной 

жизни; 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге культур, 

а также 

различных форм 

общественного 

сознания;  

готовность 

обучающихся 

противостоять 

коррупции.  

В сфере 

отношений 

обучающихся с 

окружающими 

людьми: 

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческ

их ценностей.  

В сфере 

отношения 

обучающихся к 

окружающему 

миру, к живой 

природе: 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки, осознание 

значимости 

науки, 

готовность к 

научно-



событий, 

процессов, 

объектов; 

• организовы

вать исследование 

с целью проверки 

гипотез, делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и 

выводы на основе 

аргументации. 

Коммуникативны

е УУД 

Выпускник 

научится: 

• осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками, так 

и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так 

и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

• при 

осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

выступающий, 

эксперт и т. д.); 

• координир

овать и выполнять 

работу в условиях 

реального, 

техническому 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацией о 

передовых 

достижениях и 

открытиях 

мировой и 

отечественной 

науки, 

заинтересованно

сть в получении 

научных знаний 

об устройстве 

мира и 

общества; 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю, на 

протяжении всей 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию 

успешной 

профессиональн

ой и 

общественной 

деятельности; 

экологическая 

культура, 

бережное 

отношение к 

родной земле, 

природным 

богатствам 

России и мира, 

понимание 

влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды; 



виртуального и 

комбинированног

о взаимодействия; 

• развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

• распознава

ть 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• учитывать 

и координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

• продуктив

но разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

участников, 

поиска и оценки 

осознание 

ответственности 

за состояние 

природных 

ресурсов; 

умения и навыки 

разумного 

природопользова

ния, нетерпимое 

отношение к 

действиям, 

приносящим 

вред экологии; 

приобретение 

опыта 

экологически 

направленной 

деятельности; 

эстетическое 

отношение к 

миру, готовность 

к эстетическому 

обустройству 

собственного 

быта.  

В сфере 

трудовых и 

социально-

экономических 

отношений: 

уважение всех 

форм 

собственности, 

готовность к 

защите своей 

собственности;  

осознанный 

выбор будущей 

профессии как 

путь и способ 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

готовность 

обучающихся к 

трудовой 

профессиональн

ой деятельности 

как к 

возможности 

участия в 



альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

• брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели 

в совместной 

деятельности; 

• в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно 

и полно 

передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия; 

• вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

решении 

личных, 

общественных, 

государственных

, 

общенациональн

ых проблем; 

потребность 

трудиться, 

уважение к 

труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям, 

добросовестное, 

ответственное и 

творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой 

деятельности; 

готовность к 

самообслуживан

ию, включая 

обучение и 

выполнение 

домашних 

обязанностей. 



соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

• следовать 

морально-

этическим и 

психологическим 

принципам 

общения и 

сотрудничества на 

основе 

уважительного 

отношения к 

партнерам, 

внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, 

готовности 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, в 

частности 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам в 

процессе 

достижения 

общей цели 

совместной 

деятельности 

 

  

Содержание внеурочной деятельности 10 класс 

Название раздела Содержание Форма 

организации 

Вид 

деятель

ности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Потребление или инвестиции? Активы 

в трех измерениях. Как сберечь личный 

капитал? Модель трех капиталов. Как 

сберечь личный капитал. 

Риски предпринимательства. Бизнес-

инкубатор. Бизнес-план Государство и 

малый бизнес. Бизнес подростков и идеи. 

Молодые предприниматели. Кредит и 

депозит. Расчетно-кассовые операции и 

риски, связанные с ними.  

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Познава

тельная 

 



Основы 

читательской 

грамотности 

Определение основной темы и идеи в 

драматическом произведении. Учебный 

текст как источник информации. 

Сопоставление содержания текстов 

официально – делового стиля. Деловые 

ситуации в текстах. 

Применение информации из текста в 

изменённой ситуации. Типы текстов: текст-

инструкция (указания к выполнению 

работы, правила, уставы, законы). Поиск 

ошибок в предложенном тексте. Типы задач 

на грамотность. Информационные задачи. 

Работа с несплошным текстом: формы, 

анкеты, договоры. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Познава

тельная 

 

Основы 

математической 

грамотности 

Информация в форме таблиц, диаграмм 

столбчатой или круговой, схем. Применение 

формул в повседневной жизни. 

Формулировка ситуации на языке 

математики. Применение математических 

понятий, фактов. Интерпретация, 

использование и оценивание 

математических результатов. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Познава

тельная 

 

Основы 

естественнонаучно

й грамотности 

Применение естественнонаучных 

знаний для объяснения различных явлений. 

Распознавание, использование и создание 

объяснительных моделей и представлений. 

Научное обоснование прогнозов о 

протекании процесса или явления. 

Объяснение принципа действия 

технического устройства или технологии. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Познава

тельная 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

Содержание внеурочной деятельности 11 класс 

 

Название раздела Содержание Форма 

организации 

Вид 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Облигации и ценные бумаги. 

Векселя. Риски акций и управление 

ими. Гибридные инструменты. Биржа 

и брокеры. Фондовые индексы. 

Паевые инвестиционные фонды. 

Риски и управление ими. 

Инвестиционное профилирование. 

Формирование инвестиционного 

портфеля и его пересмотр. Типичные 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Познавательная 

 

Название темы Количество часов 

Основы финансовой грамотности 10 

Основы читательской грамотности 8 

Основы математической грамотности 8 

Основы естественнонаучной грамотности 8 

Итого 34 



ошибки инвесторов. Страхование для 

страхового рынка физических лиц. 

Государственное и негосударственное 

пенсионное страхование. 

Основы 

читательской 

грамотности 

Формирование читательских 

умений с опорой на текст и 

внетекстовые знания. Электронный 

текст как источник информации. 

Сопоставление содержания текстов 

научного стиля. Образовательные 

ситуации в текстах. 

Критическая оценка степени 

достоверности, содержащейся в 

тексте информации. Типы текстов: 

текст-аргументация (комментарий, 

научное обоснование). Составление 

плана на основе исходного текста. 

Типы задач на грамотность. 

Аналитические (конструирующие) 

задачи. Работа со смешанным 

текстом. Составные тексты. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Познавательная 

 

Основы 

математической 

грамотности 

Представление данных в виде 

таблиц. Простые и сложные вопросы. 

Количественные рассуждения, 

связанные со смыслом числа, 

различными представлениями чисел, 

изяществом вычислений, 

вычислениями в уме, оценкой 

разумности результатов. Решение 

стереометрических задач. 

Вероятностные, статистические 

зависимости. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Познавательная 

 

Основы 

естественнонаучной 

грамотности 

Анализ, интерпретация данных. 

Преобразование одной формы 

представления данных в другую. 

Распознавание допущения, 

доказательства и рассуждения в 

научных текстах. Оценивание c 

научной точки зрения аргументов и 

доказательств из различных 

источников.  

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Познавательная 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

Название темы Количество часов 

Основы финансовой грамотности 9 

Основы читательской грамотности 8 

Основы математической грамотности 8 

Основы естественнонаучной грамотности 8 

Итого 33 

 

Календарно-тематический план 10 класс 



 

Календарно-тематический план 11 класс 

 

Название темы Количество часов Дата проведения 

Основы финансовой грамотности 9 План  Факт  

Основы читательской грамотности 8   

Основы математической грамотности 8   

Основы естественнонаучной грамотности 8   

Итого 33   

 

 

Информационно-методическое обеспечение. Список литературы (Библиография) 1. 

Н.А.Антошина «Грамотный читатель. Смысловое чтение». Сборник рабочих программ 

внеурочной деятельности начального, основного и среднего образования: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2020. 2. Ю.Н.Корлюгова «Финансовая 

грамотность». Учебная программа. 2-4 классы общеобразоват. орг. /Ю.Н.Корлюгова.- М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. 3. Лемяскина Н. А. «Современная система формирования читательской 

самостоятельности младших школьников Н. Н. Светловской»., «Материалы X межрегиональной 

научно – практической конференции. Ч.1», под ред. д-ра пед. наук, проф. Л. А. Обуховой. – 

Воронеж: ВОИПКиПРО, 2010. 4. Алексеева, Е. Е. Методика формирования функциональной 

грамотности учащихся в обучении математике / Е. Е. Алексеева // Проблемы современного 

педагогического образования. – М.: Просвещение, 2020. 5. Акушева, Н. Г. Развитие 

функциональной грамотности чтения / Н. Г.Акушева, М. Б. Лойк, Л. А. Скороделова // Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы развития: сборник материалов XVII 

Международной научнопрактической конференции, 2020. 6. Заир-Бек, С.И., Муштавинская, И.В. 

Развитие критического мышления на уроке / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М.: 

Просвещение, 2011. Цифровые образовательные ресурсы: 1. Национальная программа поддержки 

и развития чтения. [Электронный ресурс] Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества.– 2006. Режим доступа: 

http://mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzhki_chteniya.pdf 2. Образовательные технологии. 

Учебно-методическое пособие. А.П. Чернявская, М.В. Байбородова, Л.Н. Серебренников, И.Г. 

Харисова, В.В. Белкина, В.Е. Гаибова. [Электронный ресурс] Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского. – 2009. Режим доступа: 3. http://cito-

web.yspu.org/link1/metod/met49/met49 

Название темы Количество часов Дата проведения 

  План  Факт. 

Основы финансовой грамотности 10   

Основы читательской грамотности 8   

Основы математической грамотности 8   

Основы естественнонаучной грамотности 8   

Итого 34   



                                          Приложение 3 к ООП СОО 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО в МБОУ «СОШ № 

10 г. Шали» 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают:  

1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП СОО;  

2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому  

режиму и т.д.);  

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

• пожарной и электробезопасности;  

• требований охраны труда;  

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;   

3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры общеобразовательного учреждения.  

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 10 г.Шали» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП СОО, необходимого 

учебно- материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 года N 1490, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

размещено на официальном сайте школы. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

учебным планом, основными требованиями техники безопасности и требованиями 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Проводится 

обновление мебели, пополнение оборудования, наглядных пособий, модернизация 

средств обучения.  

В каждом учебном кабинете оборудовано учебное пространство: учительский 

стол, 15 двуместных регулируемых парт со стульями, центральная рабочая доска с 

подсветкой, стенды для информации к уроку, шкафы для хранения методического и 

дидактического материала, имеются компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивное оборудование.  

В спортивном зале имеется весь спортивный инвентарь и оборудование, 

необходимые для реализации разделов рабочей программы учебного предмета 



«Физическая культура» и программ внеурочной деятельности по 

спортивнооздоровительному направлению.  

Кабинет педагога-психолога оборудован для групповой и индивидуальной 

работы с учащимися. Продуктивная работа этого кабинета опирается на большое 

количество пособий, наглядного материала, компьютерных программ и современных 

методик.  

Для проведения мероприятий по воспитательной работе, внеурочной 

деятельности имеется актовый зал, оснащенный необходимым музыкальным и 

компьютерным оборудованием.  

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники 

проходят обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, 

вакцинацию.  

Медицинский кабинет имеет лицензию. Медицинские кабинеты оснащен 

необходимым оборудованием и инструментарием. Медицинский работник, 

администрация и педагогические работники несут ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм.  

Здание общеобразовательной организации по адресу город Шали, поселок 

«Кавказ», построено и введено в эксплуатацию в 1989 году. Здание типовое. 

Состояние помещений, фасада, кровли удовлетворительное. В здании имеется 

централизованное отопление. Порядок размещения помещений соответствует 

типовому проекту. На зданиях имеется наружное освещение. Здания ежегодно 

подвергаются осмотру, что подтверждается наличием соответствующих актов. 

Замечаний и нарушений по эксплуатации зданий не установлено. Планово 

осуществляется экспертиза санитарногигиенических условий пребывания учащихся 

и работающих в общеобразовательной организации, проведение замеров 

освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка 

температурного режима, проведение анализа воды.  

Показатели соответствуют требованиям СП.  

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют 

требованиям СП, охраны труда и противопожарной безопасности. Здания школы 

оснащены техническими средствами охраны: системой пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, кнопкой тревожной сигнализации с выводом на ПЦО.  

Учебно – методическое и информационное обеспечеиие реализации ООП 

СОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией ООП СОО, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

обеспечивает:  

• информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  



• укомплектованность печатными и электронными информационно 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 

учебно-методической литературой, дополнительной литературой.  

Учащиеся пользуются школьной библиотекой, в фонде которых для 10 – 11 

классов имеются учебники по всем предметам учебного плана, учебные пособия, 

методическая литература, литературно-художественные издания, справочные и 

электронные издания.  

В МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» имеется доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

 



                 Приложение 4 к ООП СОО 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий для реализации  

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 10 г. Шали» на 2023/2024 учебный год  

 

Используемые учебники в 10 классе 

 

№ Наименовани

е 

Автор 

1.2.3.1.1.8.1. Нохчийнмотт Джамалханов З.Д., Чинхоев Т.Н. 

1.2.3.1.2.6.1.  Нохчийн 

литература  

Ахмадов М.М., Алиева З.Л-А. 

1.1.3.1.1.6.1.  Русский язык  Чердаков Д.И. 

1.3.1.3.2.1. Русская 

литература  

Лебедев Ю.В. 

1.3.4.1.2.2 Алгебра  Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. 

1.3.4.1.2.1. Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Киселева Л.С., Позняк Э.Г.,  

1.3.3.2.1.1. История 

России  

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. 

1.3.3.1.6.1. Всеобщая 

история  

Уколова В.И., Ребякин А.В. 

1.3.3.3.1.1. Обществознан

ия  

Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

1.3.2.1.4.1. Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.Д. 

1.2.3.4.4.4. Информатика  Семакин И.Г. 

1.3.5.5.2.1. Биология Беляева Д.К., Дымшиц  Г.М. 

1.3.5.1.4.1. Физика  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

1.3.5.3.4.1. Химия  Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. 

1.1.3.2.2.1. География Гладкий Ю.И. 

1.1.3.5.2.3.1. Астрономия Чаругин В.И. 

1.2.7.2.3.6.  Основы 

бзопасности  

жизнедеятельн

ости 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

1.3.6.1.2.1. Физическая 

культура 

Лях В.И. 

 



Используемые учебники в 11 классе 

 

№ Наименование Автор 

1.2.3.1.1.8.1. Нохчийн мотт Джамалханов З.Д., Чинхоев Т.Н. 

1.2.3.1.2.6.2. Нохчийн 

литература  

Туркаев Х.В., Туркаева Р.А. 

1.1.3.1.1.6.2. Русский язык   Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. 

1.3.1.3.2.2. Русская литература  Михайлов О.Н.,Шайтанов И.О., Чалмаев 

В.А. 

1.3.4.1.2.2. Алгебра  Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. 

1.3.4.1.2.1. Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б., Киселева Л.С., Позняк Э.Г.  

1.3.3.1.1.0.2 Всеобщая история Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. 

1.3.3.2.1.4. История России Гориков М.М., Данилов А.А. 

1.3.3.3.1.2. Обществознания 

(базовый уровень) 

 Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А.   

1.3.2.1.4.2. Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.Д. 

1.2.3.4.4.5. Информатика  Семакин И.Г. 

1.3.5.5.2.2. Биология Беляева Д.К., Дымшиц  Г.М. 

1.3.5.1.4.2. Физика  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

1.3.6.3.4.2. ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

1.3.6.1.2.1. Физическая 

культура 

Лях В.И. 

 



Приложение 5 к ООП СОО 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

педагогическими работниками МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» 

 

  ФИО Должность Образование  Общи

й стаж 

Пед. 

стаж 

(полн

ых 

лет) 

КПК 

№ ВО, СПО/ 

Специальность 

по диплому 

сроки 

обучен

ия 

Серия 

дипло

ма  

Номер 

диплом

а 

кпк в 

последн

ий раз  

место, 

программа 

кпк 

1 Абдулаева 

Жанета 

Асламбековн

а  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ВО, 

специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование  

2021 102005 101824

0 

1 0     

2 Алакаева 

Аза 

Алдамиевна  

учитель 

математики 

ВО, 

"Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника" 

1992 ЦВ 216435 31 31 2023 ФГАОУ ДПО 

"Школа 

современного 

учителя 

математики: 

достижения 

российской 

науки" 

3 Асаханова 

Марха 

Дакировна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ВО, история 1992 ЦВ 133735 40 40 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 



для 

повышения 

качества 

образования"  

4 Асхабова 

Хапта 

Бислановна  

учитель 

чеченского 

языка и 

литературы  

        0 0     

5 Ахматханова 

Малика 

Денисовна  

учитель 

технологии и 

ИЗО 

ВО, История 2005 ВСВ 196113

8 

19 19 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 

для 

повышения 

качества 

образования"  

6 Бичаева 

Айзан 

Вахитовна 

учитель 

математики  

ВО, Инженер-

химик, технолог 

2001 ДВС 756668 27 22 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 

для 

повышения 

качества 

образования"  



7 Бичаева 

Раяна 

Адамовна  

учитель 

музыки  

СПО, 

Делопроизводит

ель  

2022 112004 57981 2 2 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 

для 

повышения 

качества 

образования"  

8 Гайсумова 

Марина 

Федоровна 

учитель 

английского 

языка 

ВО, 

иностранные 

языки 

1987 МВ 398760 35 35 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 

для 

повышения 

качества 

образования"  

9 Дебишева 

Хава 

Саламбековн

а 

учитель 

химии 

ВО,"Химия" 2019 102005 838126 5 5 2023 ФГАОУ ДПО 

"Школа 

современного 

учителя 

химии: 

достижения 

российской 

науки" 



1

0 

Джамалдино

ва Хеда 

Вахитаевна  

учитель 

истории  

ВО, 

преподавание в 

начальных 

классах 

2022 113404 26822 0 0     

1

1 

Джафаров 

Сидик 

Аптиевич 

учитель 

физической 

культуры  

ВО, "Финансы"  2017 116124 135745

8 

2 2 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 

для 

повышения 

качества 

образования"  

1

2 

Диканиева 

Малика 

Аднановна 

учитель 

английского 

языка 

СПО, 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

2019 112004 29320 4 4 2023 ФГАОУ ДПО 

"Разговоры о 

важном": 

система 

работы 

классного 

руководителя 

(куратор) 

1

3 

Закаева 

Линда 

Рамзановна 

учитель 

математики 

ВО, Математика 

и информатика, 

2017 102005 451999 7 7 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 

для 



повышения 

качества 

образования"  

1

4 

Идрисова 

Залина 

Сулейманов

на  

учитель 

чеченского 

языка и 

литературы  

ВО, Филология 2011 КЗ 735513 16 16 2021 ГБУ ДПО 

ИРО " 

Применение 

ИКТ в 

образовании" 

1

5 

Исламов 

Ибади 

Хумитович  

учитель 

физической 

культуры  

СПО, экономика 

и бухгалтерский 

учет   

2011 90 

СПА 

159844 8 8 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 

для 

повышения 

качества 

образования"  

1

6 

Куриев 

Беслан 

Усманович  

учитель 

математики  

ВО, 

радиофизика  

2020 102005 936171 0 0     

1

7 

Махмудова 

Аза 

Альбертовна  

учитель 

географии  

ВО, География 1986 МВ 814564 44 41 2022 ГБУ ДПО 

ИРО 

"Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 



работе 

учителя" 

1

8 

Мусаев 

Рамзан 

Рустамович 

учитель 

инорматики  

СПО, 

информационны

е системы и 

программирован

ие  

2022 102005 9422 0 0     

1

9 

Муталиев 

Турпал 

Арбиевич  

учитель 

географии  

ВО, география  2019 102005 837832 0 0 2023 ГБУ ДПО 

ИРО ЧР 

"Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в 

работе 

учителя" 

2

0 

Пайхаева 

Мадина 

Хамзатовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ВО, Русский яз. 

и литература в 

национальной 

школе 

1994 ЭВ 308427 27 27 2021 ГБУ ДПО 

ИРО " 

Применение 

ИКТ в 

образовании" 

2

1 

Пайхаева 

Фатима 

Хамзатовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ВО, Русский яз. 

и литература в 

национальной 

школе 

1944 ЭВ 308428 27 27 2023 ГБУ ДПО 

ИРО ЧР 

"Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в 



работе 

учителя" 

2

2 

Умалатова 

Айшат 

Асламбековн

а  

Учитель 

обществозна

нии  

        0 0     

2

3 

Умалатова 

Силах 

Хасанбековн

а 

учитель 

биологии  

ВО, "Биолог-

Эколог" 

2021 102024 613872

1 

2 2 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 

для 

повышения 

качества 

образования"  

2

4 

Умарова 

Хава 

Мусаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ВО, 

государственное 

и 

муниципальное 

управление 

2014 102005 7306 2 2 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 

для 

повышения 

качества 

образования"  

2

5 

Хатуева 

Жанета 

учитель 

чеченского 

ВО, "Русский 

язык и 

литература, 

1991 ЦВ 134571 31 31 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще



Хасмагомедо

вна  

языка и 

литературы  

чеченский язык 

и литература" 

ния России": 

новые 

возможности 

для 

повышения 

качества 

образования"  

2

6 

Шамилева 

Танзила 

Сайд-

Хамзатовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

        2 2     

2

7 

Шамсуева 

Билкис 

Гириевна  

учитель 

чеченского 

языка и 

литературы  

ВО, 

"Филология" 

1998 ВСБ 912393 30 30 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 

для 

повышения 

качества 

образования"  

2

8 

Шахабов 

Муса 

Абдуллаевич 

учитель 

физики 

ВО, "Физика" 1982 ЗВ 106689 47 36 2022 ГБУ ДПО 

ИРО "Школа 

Минпросвеще

ния России": 

новые 

возможности 

для 

повышения 



качества 

образования"  

 



Приложение 6 к ООП СОО  

 

«Особенности оценки предметных результатов по отдельному 

учебному предмету» 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

контроля (мониторинга) и внутренней системы оценки качества образования.  

Особенности оценивания по учебным предметам 

Особенности оценивания по русскому языку 

Оценка устных ответов обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 

• обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

• излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя; 

• допускает единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

• излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

• излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изученного материала; 

• допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка письменных ответов обучающихся 

Оценка диктантов  

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполнил безошибочную работу; 

• допустил одну негрубую орфографическую или одну негрубую 

пунктуационную ошибку. 



Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• допустил две орфографических и две пунктуационных ошибки, или одну 

орфографическую и три пунктуационных ошибки, или четыре 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

• допустил три орфографических ошибки, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• допустил четыре орфографических и четыре пунктуационных ошибки, или 

три орфографических и пять пунктуационных ошибок, или семь 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических; 

• допустил шесть орфографических и шесть пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются по три однотипных ошибки; 

• в 5-м классе допускается выставление отметки «3» за диктант при пяти 

орфографических и четырех пунктуационных ошибках. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• допустил до семи орфографических и семи пунктуационных ошибок или 

шести орфографических и восьми пунктуационных ошибок, пяти 

орфографических и девяти пунктуационных ошибок, восьми 

орфографических и шести пунктуационных ошибок. 

 При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

• отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания; 

• отметка «4» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее трех 

заданий; 

• отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

половины заданий; 

• отметка «2» ставится, если обучающийся не выполнил более половины 

заданий. 

 Оценка сочинений и изложений 

 Сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая 

ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

 Отметка «5 » ставится, если: 

• содержание работы полностью соответствует теме; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения материала; 

• работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, 

разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических 

конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и 

сведений по стилистике); 

• достигнуто стилевое единство. 

В работе допускается один недочет в содержании и 1–2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается одна орфографическая, или одна пунктуационная, 

или одна грамматическая ошибка. 

 Отметка «4» ставится, если: 

• содержание работы соответствует теме; 



• содержание достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

• имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мысли; 

• лексический и грамматический строй речи разнообразен; 

• стиль работы отличается единством и выразительностью; 

• в работе допускается не более двух недочетов в содержании и не более 3–4 

речевых недочетов; 

• допускаются: две орфографические и две пунктуационные ошибки, или одна 

орфографическая и три пунктуационные ошибки, или четыре 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 

две грамматических ошибки. 

 Отметка «3» ставится, если: 

• работа достоверна, но нарушена последовательность изложения; 

• в работе допущены существенные отклонения от темы; 

• беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

• стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются четыре орфографические и четыре пунктуационных ошибки, 

или три орфографические и пять пунктуационных ошибок, или семь 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5-м классе – 

пять орфографических ошибок и четыре пунктуационные ошибки), а также 

четыре грамматические ошибки. 

 Отметка «2» ставится, если : 

• работа не соответствует теме; 

• допущено много фактических неточностей; 

• нарушена последовательность изложения 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 работе допущено до шести недочетов в содержании и до семи речевых 

недочетов. 

Допускаются: семь орфографических и семь пунктуационных ошибок, или 

шесть орфографических и восемь пунктуационных ошибок, пять 

орфографических и девять пунктуационных ошибок, восемь 

орфографических и шесть пунктуационных ошибок, а также семь 

грамматических ошибок. 

 Особенности оценивания по литературе 

 Оценка устных ответов 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• показал прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 



• умеет объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

• умеет пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; 

• хорошо владеет литературной речью. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; 

• умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 

• умеет пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений, привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной 

речью; 

• по 1–2 из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• понимает изучаемое произведение; 

• умеет объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

главных героев; 

• при анализе произведения показывает ограниченные навыки разбора и 

недостаточно привлекает текст произведений для подтверждения своих 

выводов. 

Допускается не более 2–3 ошибок в содержании ответа, а также ряда 

недостатков в его композиции и языке. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• обнаруживает незнание содержания произведения; 

• не умеет объяснять поведение, характеры основных героев; 

• не знает элементарных теоретико-литературных понятий; 

• слабо владеет литературной речью. 

 Оценка сочинений: 

 Отметка «5» ставится за сочинение: 

• глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

• стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 

• написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; 

• допускается 1–2 неточности в содержании. 

 Отметка «4» ставится за сочинение: 

• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; 



• обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

• логическое и последовательное в изложении содержания; 

• написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию; 

• допускаются 2–3 неточности: в содержании, а также не более 3–4 речевых 

недочетов. 

 Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

• верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

• допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; 

• обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

• обнаруживается владение основами письменной речи; 

• в работе имеется не более 4–5 речевых недочетов. 

 Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

• не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без 

вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на знание 

текста; 

• характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

• отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Особенности оценивания по математике 

 Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой учебников; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графику, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и 

умений; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся ответил по 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 



• допущены 1–2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал 

общее понимание вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имел затруднения или допустил ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не раскрыл основного содержания учебного материала; 

• обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допустил ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу полностью; 

• не допустил пробелов и ошибок в логических рассуждениях и обосновании; 

• не допустил математических ошибок в решении. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

• допустил одну ошибку или 2–3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

• допустил более одной ошибки или более 2–3 недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

• допустил существенные ошибки. 

 Особенности оценивания по иностранным языкам 

 Оценка аудирования 



 Отметка «5» ставится: 

• коммуникативная задача решена; 

• обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 Отметка «4» ставится: 

• коммуникативная задача решена; 

• обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

 Отметка «3» ставится: 

• коммуникативная задача решена; 

• обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 Отметка «2» ставится: 

• обучающийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 Оценка говорения 

 Отметка «5» ставится: 

• общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче; 

• устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

 Отметка «4» ставится: 

• общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче; 

• обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм; 

• устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

 Отметка «3» ставится: 

• общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче; 

• обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм. 

 Отметка «2» ставится: 

• общение не осуществилось, высказывания обучающегося не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче; 

• обучающийся слабо усвоил пройденный материал; 

• выразил свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 Оценка чтения 

 Отметка «5» ставится: 



• коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил 

содержание прочитанного иноязычного текста в полном объеме; 

• чтение соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 Отметка «4» ставится: 

• коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание текста; 

• чтение обучающегося соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 Отметка «3» ставится: 

• коммуникативная задача решена, обучающийся понял, осмыслил главную 

идею прочитанного иноязычного текста; 

• чтение обучающегося соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

 Отметка «2» ставится: 

• коммуникативная задача не решена, обучающийся не понял прочитанного 

иноязычного текста; 

• чтение обучающегося не соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 Особенности оценивания по истории, обществознанию 

 Отметка «5» ставится: 

• материал усвоен в полном объеме; 

• изложение логично; 

• основные умения сформированы и устойчивы; 

• выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

 Отметка «4» ставится: 

• в усвоении материала незначительные пробелы; 

• изложение недостаточно систематизированное; 

• отдельные умения недостаточно устойчивы; 

• в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

 Отметка «3» ставится: 

• в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; 

• отдельные умения недостаточно сформированы; 

• выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

 Отметка «2» ставится: 

• основное содержание материала не усвоено; 

• выводов и обобщений нет. 

 Особенности оценивания по искусству (ИЗО) 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• полностью справляется с поставленной целью урока, правильно излагает 

изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

• верно решает композицию рисунка, то есть гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 



 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее 

характерное. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• допускает грубые ошибки в ответе; 

• не справляется с поставленной целью урока. 

 Особенности оценивания по музыке 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

• проявляет музыкальные способности и стремление их проявить. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

• проявляет музыкальные способности, но не стремится их проявить. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• умеет пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или 

• проявляет музыкальные способности. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

• не проявляет музыкальных способностей и не стремится их проявить. 

 Особенности оценивания по биологии 

 Оценка устных ответов 

. Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме программы и учебника; 

• четко и правильно дал определения и раскрыл содержание понятий, верно 

использовал научные термины; 

• для доказательства использовал различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

• дал самостоятельный ответ. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• раскрыл содержание материала, правильно дал определение понятия и 

использовал научные термины; 

• допустил незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• усвоил основное содержание учебного материала, но изложил его 

фрагментарно, не всегда последовательно; 



• дал нечеткие определения понятия, не использовал выводы и обобщения из 

наблюдений и опытов, допустил ошибки при их изложении; 

• допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не раскрыл основного содержания учебного материала; 

• не дал ответов на вспомогательные вопросы учителя; 

• допустил грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 Оценка практических умений обучающихся 

 Оценка умений ставить опыты 

 Отметка «5» ставится, если: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

• научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы 

из опыта. 

 Отметка «4» ставится, если : 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при 

закладке опыта допущены 1–2 ошибки; 

• грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта; 

• в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

 Отметка «3» ставится, если: 

• правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

• допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

• допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 Оценка умений проводить наблюдения 

. Отметка «5» ставится, если: 

• правильно по заданию проведено наблюдение; 

• выделены существенные признаки; 

• логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

 Отметка «4» ставится, если: 

• правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 

• допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов. 

 Отметка «3» ставится, если: 

• допущены неточности, 1–2 ошибки в проведении наблюдения по заданию 

учителя; 



• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1–2) в оформлении и 

наблюдении выводов. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• допущены ошибки (3–4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

• неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), 

допущены ошибки (3–4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 Особенности оценивания по географии 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• дал полный ответ, отражающий основной материал курса; 

• правильно раскрыл содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

• правильно использовал карты и другие источники знаний; 

• дал самостоятельный ответ с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• дал ответ, который удовлетворяет требованиям на отметку «5»; 

• есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• дал правильный ответ, четко определяет понятия и закономерности; 

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании 

карт при ответе. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• дал неправильный ответ; 

• не раскрыл основное содержание учебного материала, не дал ответов на 

вспомогательные вопросы учителя; 

• допустил грубые ошибки в определении понятий; 

• не умеет работать с картой. 

 Особенности оценивания по химии 

. Оценка устного ответа. 

1. Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

• изложил материал в определенной логической последовательности. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

• изложил материал в определенной последовательности; 

• допустил 2–3 несущественных ошибки, исправленных по требованию 

учителя 

или 

• дал неполный и нечеткий ответ. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• дал полный ответ, но допустил существенную ошибку 



или 

• ответ неполный, построен несвязно. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• показал непонимание основного содержания учебного материла; 

• допустил существенные ошибки, которые не смог исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

 Оценка умений решать задачи 

 Отметка «5» ставится, если: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

• задача решена рациональным способом. 

 Отметка «4» ставится, если: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 

задача решена, но нерациональным способом; 

• допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3» ставится, если: 

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 

• допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 Оценка экспериментальных умений 

 Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и приборами; 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота 

рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

 Отметка «3» ставится, если: 

• ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину; 

• допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую 

обучающийся исправляет по требованию учителя. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которые учащийся не может исправить. 

 Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 Отметка «5» ставится, если: 

• план решения задачи составлен правильно; 

• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

 Отметка «4» ставится, если: 



• план решения составлен правильно; 

• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

 Отметка «3» ставится, если: 

• план решения составлен правильно; 

• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

 Особенности оценивания по информатике 

 Оценка практических работ 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

• проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; 

• соблюдает правила техники безопасности; 

• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; 

• правильно выполняет анализ ошибок. 

 Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но 

допущены 2–3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• выполнил не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

• работа проводилась неправильно. 

 Оценка устных ответов: 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий; 

• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 

программу; 

• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из 

курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• дал ответ по основным требованиям к ответу на отметку «5», но без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 



в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

• допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с помощью учителя. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более 2–3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; 

• допустил 4–5 недочетов. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для отметки «3». 

 Особенности оценивания по физике 

 Нормы отметок за лабораторную работу 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

• самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных 

результатов и выводов; 

• соблюдает требования безопасности труда; 

• в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; 

• без ошибок проводит анализ погрешностей. 

 Отметка «4» ставится, если: 

• выполнены требования к отметке «5», но обучающийся допустил недочеты 

или негрубые ошибки. 

 Отметка «3» ставится, если: 

• результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• результаты не позволяют получить правильных выводов; 

• опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

 Нормы отметок за устный ответ 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 



• правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

• строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; 

• может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе 

физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• дает ответ, который удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

отметку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои 

примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• дает ответ, большая часть которого удовлетворяет требованиям к ответу на 

отметку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразование формул. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

 Нормы отметок за умение решать расчетные задачи 

 Отметка «5» ставится, если: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

 Отметка «4» ставится, если: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

 Отметка «3» ставится, если: 

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

 Особенности оценивания по технологии 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 



• усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Особенности оценивания по физической культуре 

 Отметка «5» ставится, если: 

• 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. 

 Отметка «4» ставится, если: 

• 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. 

 Отметка «3» ставится, если: 

• упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; 

• в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда 

умеет пользоваться изученными движениями. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; 

• в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение 

пользоваться изученными упражнениями. 

 Оценивание обучающихся, освобожденных от уроков физической 

культуры или отнесенных к специальной медицинской группе, производится 

с учетом письма Минобразования от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». В 

работе с данной категорией обучающихся соблюдается 

дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий. 

Оценивание курсов внеурочной деятельности 



 Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по 

результатам освоения учебного курса не предусматриваются. Занятия 

безотметочные, объектом оценивания является уровень знаний тематики 

курса, умением решать практические задачи.  

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов, создание 

и презентация творческих проектов. При безотметочном обучении учитель 

использует условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной 

работы по определённому критерию, различные формы графиков, таблиц, в 

которых отмечаются уровни учебных достижений учащегося по множеству 

параметров. Все эти формы фиксации оценивания являются личным 

достоянием учащегося и его родителей. Учитель не делает их предметом 

сравнения.  

Контрольно-оценочная деятельность носит ярко выраженный 

тематический характер, т. е. в соответствии с программными требованиями 

определяются объем знаний и характер специальных и общеучебных умений 

и навыков, которые должны быть сформированы в процессе прохождения 

каждой темы.  

Проверка теоретических и практических знаний по курсу предполагает 

ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание 

кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, исследовательская 

деятельность которых основана на теоретическом материале и т.д.  

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В соответствии со статьей 47 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» учитель имеет право на выбор и использование педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания. При 

проведении тематического и текущего контроля учитель в том числе имеет 

право выбора формы контроля, при отсутствии критериев оценивания по 

какому-либо виду работ в данном разделе, учитель разрабатывает критерии 

оценивания самостоятельно по своему предмету, знакомит обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с требованиями к выполнению 

заданий и их оцениванием на организационных собраниях, встречах и классных 

часах.  

Критерии оценивания таких работ являются частью разработанных 

контрольно-измерительных материалов к рабочей программе по предмету.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 

ПО ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(10-11 классы) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Данный фонд оценочных средств составлен на основе содержания ООП СОО в соответствии 

с ФОП СОО и учётом норм Положения о   формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные 

программы и Положения о фонде оценочных средств. 

Целями разработки и использования базы ФОС являются: 

− оценка качества образования по учебному предмету; 

− обеспечение сопоставимости образовательных достижений учащихся в зависимости  

от условий образовательного процесса; 

− подготовка учащихся к процедурам ВПР, ОГЭ,  ЕГЭ и ГВЭ; 

- подготовка учащихся к новой оценки качества по модели PISA; 

− выявление пробелов в знаниях учащихся и своевременная корректировка их 

индивидуального обучения; 

− определение эффективности организации образовательного процесса в школе. 

ФОС по предмету, курсу, дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения учащимися основной 

образовательной программы ООО (СОО), и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса школы. 

ФОС по предмету, курсу, дисциплине представляет собой совокупность контрольных 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения учащимися установленных 

результатов обучения.    

ФОС по предмету, курсу, дисциплине используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

ФОС в рабочих программах содержат: 

-задания с учетом ошибок школьников в стартовых диагностических работах (10 классы); 

-задания с учетом новых КИМ для ЕГЭ (11 классы); 

-трудные задания на ЕГЭ (10-е классы по мере освоения результатов, которые проверяет 

ЕГЭ); 

-трудные задания ВПР (10-11 классы); 

-задания с учетом новых предметных концепций по обществознанию, технологии, изо, 

физической культуре, музыке, географии (10-11-е классы); 

-задания с учетом новой оценки качества по модели PISA (10-11-е классы) 

ФОС-  сформирован из материалов сборников, допущенных Министерством образования 

и науки Российской Федерации, а также материалов, разработанных учителем на основе этих 

сборников. 

 

Данные варианты фонда оценочных средств являются типовыми для учителей-

предметников, ежегодно на основании приказа директора школы в ООП СОО вносятся  

изменения в форме дополнений в том числе при необходимости по решению 

педагогического совета школы и в Фонд оценочных средств 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

                               10 – 11 КЛАСС  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

по учебному предмету «Русский язык», 10 класс 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  

1  

Лексика и фразеология 

Контрольное изложение текста 

с творческим заданием 

 

2  

Словообразование 

Контрольное изложение текста 

публицистического стиля 

 

3  

Орфорграфия 

Контрольный диктант 

4  

Морфология 

Итоговый тест 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по русскому языку (11 класс)  

№  

п/п 

Контролируемые разделы (темы)  

  дисциплины  

Наименование оценочного 

средства  

1 Синтаксис и пунктуация  КР № 2. Контрольная работа № 2. 

Тестовые задания в формате ГИА.  

2 Публицистический стиль речи  КР № 3. Контрольная работа № 3 

по теме «Публицистический  

стиль речи». Диктант с 

грамматическим заданием.  

3 Разговорная речь  КР № 4. Контрольная работа № 4. 

Тестовые задания.  

4 Язык художественной литературы  КР № 6. Контрольная работа № 6 

по итогам года. Тестовые задания в 

формате ГИА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка  

  

1. Назначение контрольных измерительных материалов  

  

КИМ по русскому языку предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу по предмету «Русский язык» в 10-11 

классе. Тексты заданий предлагаемой модели КИМ в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, включенным в Федеральный 

перечень. 

2. Система оценивания.  

Оценка диктантов  

  

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса.  

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса — 100— 

110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, для 9 класса — 150—170 слов.  

(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса — 

30—35, для 9 класса — 35—40.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 

и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2—3 

пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 классе — 20 

различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в 8 классе — 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих 

уроках).  

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 слов, 

в 8—9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется 

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.  



При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 1)в переносе слов; 2) на правила, которые не включены в 

школьную программу; 3)на ещё не изученные правила;4) в словах с непроверяемыми 

написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 5) в передаче авторской 

пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки:  

1)в исключениях из правил; 2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях;3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 4)в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 5)в написании ы и и после приставок; 6) 

в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 7) в собственных именах нерусского происхождения; 8) в 

случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 9) в пропуске одного из 

сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетиче- 

ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при 

наличии трёх и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных мри отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7  

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может 



быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 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.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; оценка «4» 

ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; оценка «3» 

ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий;  

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; оценка 

«1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» 

ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; оценка «3» 

ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; оценка «2» 

ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок;  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

  

Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, в 

6 классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе - 250—350, в 9 классе — 350— 

450 слов.  

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа.  

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 0,5— 

1,0 страницы, в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 

классе — 3,0—4,0 страницы.  

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как  

объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей  



высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

• полнота раскрытия темы;  

• правильность фактического материала;  

• последовательность изложения.  

  

  

Оценка   Основные критерии оценки   

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. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1—2 

речевых недочёта  

Допускаются:  

1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибка.  

«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 недочётов в содержании и не более 3— 4 речевых недочётов 

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 от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не 

более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов  

Допускаются:  

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 пунк- 

туационных ошибок, 

или 7  

пунктуационных  

ошибок при 

отсутствии 

орфографических 



ошибок  

«2»  1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов  

Допускаются:  

7 орфографических 

и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 ор- 

фографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 орфогра- 

фических и 6 пунк- 

туационных ошибок, а 

также 7 

грамматических 

ошибок  

«1»  В работе допущено более 6 недочётов в содержании и 

более 7 речевых недочётов  

Имеется более 8 
орфографических,  

7  

пунктуационных и 7 

грамматических 

ошибок  

  

  

Примечания. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», то при оценке работы 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 объёма сочинения не 

принимается во внимание.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетвори-  

тельно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе  



«Оценка диктантов».  

  

Оценка самостоятельных, проверочных и контрольных работ  

  

Отметка “5” ставится, если ученик: 1. 

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета. Отметка “4” ставится, если ученик выполнил 

работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4.или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5.или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Отметка 

“2” ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: «5» 

- 90 – 100 %;  

«4» - 78 – 89 %;  

«3» - 60 – 77 %;  

«2»- менее 59%.  

Примерные задания.  

  

 Диктант (входной контроль)  

1. Путешественника, впервые отправляющегося в центральные районы высокого Тянь-

Шаня, изумляют прекрасные дороги, проложенные в горах. 2. Множество машин движется 

по горным дорогам. 3. Наполненные грузом и людьми, тяжелые машины взбираются на 

высокие перевалы, спускаются в глубокие горные долины, поросшие высокой травою. 4. 

Чем выше поднимаемся в горы – чище, прохладнее воздух. 5. Ближе к нам вершины 

горных хребтов, покрытые снегом. 6. Дорога, огибающая голые скалы, вьется по глубокой 

ложбине. 7. Горный поток, стремительный и бурный, то подмывает дорогу, то теряется в 

глубоком каменном русле.  

8. Дикое, пустынное впечатление производит раскинувшаяся вдоль бурной реки 

глубокая ложбина. 9. Звенящие на ветру стебли высохших трав покрывают дикую степь.  

10. Редкое дерево виднеется на берегу реки. 11. Маленькие степные зайцы прячутся в 

траве, прижав уши, сидят возле врытых в землю телеграфных столбов. 12. Стадо 

джейранов перебегает дорогу. 13. Далеко видно этих мчащихся по степи легконогих 

животных. 14. Остановившись на берегу шумной реки, размывавшей край горной дороги, 



на склонах горы можно рассмотреть в бинокль стадо горных серн. 15. Чуткие животные 

поднимают головы, вглядываясь в пробегающую дорогу.  

  

 Задания к тексту:  

1. Выписать несколько слов (2-3) с безударной гласной в корне слова, проверяемой 

ударением, подобрать к ним проверочные слова.  

2. Выписать несколько (2-3) словарных слов.  

3. Выписать глагол на –тся/ться, объяснить его правописание.  

4. Выписать полное прилагательное или причастие с безударным окончанием, 

объяснить его правописание.  

5. Выписать несколько сложных слов.  

6. Выписать два предлога, одно деепричастие.  

7. Указать номер предложения, осложненного обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом.  

8. Указать номер предложения, осложненного обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным оборотом.  

9. Указать номер предложения, осложненного однородными членами предложения.  

10. Выписать слово в переносном значении (в составе словосочетания).  

11. Определить стиль текста.  

12. Определить тип речи.  

  

 РАЗДЕЛ:  «ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ»  

  

Практическая работа №1: «Употребление паронимов» 

Цель работы научиться:  

- различать паронимы и устранять ошибки, связанные с неправильным употреблением 

паронимов.  

- определять в речи ошибки, вязанные с речевой избыточностью.  

  

Вариант1  

  

Задание. Отредактируйте предложения: найдите (подчеркните) случаи неправильного 

употребления паронимов и исправьте ошибки. Запишите верный вариант паронима.  

1. Изменения, прошедшие в стране за последнее время, необратимы.  

 Ответ      

2. Дети близко к сердцу воспринимают огорчения родителей.  

 Ответ      

3. Вслед за черешней подоспели ранние сорта яблок.  

 Ответ      

4. Первый  выпуск  нового  журнала  был  встречен 

 читателями  с  большой  

заинтересованностью.  



 Ответ      

5. Самолеты значительно укоротили путь от Камчатки до Якутска.  

 Ответ      

6. Под текстом заявления нужно поставить роспись.  

 Ответ      

7. Обмороженные стекла окошек едва рассеивают тусклый свет светлого мартовского 

утра.  

 Ответ      

8. Пером писателя водит не стремление к внешней эффективности, а желание глубже 

осмыслить существо происходящего.  

 Ответ      

9. Для решения этой проблемы потребовались экскурсии в математику и биологию.  

 Ответ      

10. В работах учащихся очень часто можно встретить не ошибку, а обычную отписку.  

 Ответ      

11. Футбольная команда дала ответственный удар своему противнику.  

 Ответ      

12. Воспитательский процесс подрастающего поколения дается в наше время нелегко, 

особенно молодым родителям.  

 Ответ      

13. По базам противника был нанесен тактичный удар.  

 Ответ      

14. Дом, который стоял на отшибе, охраняла злостная собака.  

 Ответ      

15. После операции пациента ждал длинный процесс выздоровления.  

Ответ     

Вариант 2  

  

Задание 1. Составить словосочетания с каждым из паронимов. Абонемент 

– абонент, быт – бытие, героизм – геройство, гордость – гордыня, добрый – 

добротный  

  

Задание 2. Определите, какое слово нужно вставить на место пропуска в 

предложении:  

1) Преподаватели дают студентам список … литературы и свою концепцию на 

лекциях (рекомендованной, рекомендательной).  



2) Несмотря на рассветный час, людей было много. Какая-то … часть двигалась 

шагом к заставе (конская, конная)  

3) В новых кварталах города находятся самые … дома (высотные, высокие) 4) После 

ссоры между бывшими приятелями установились … отношения  

(вражеские, враждебные)  

  

Задание 3. Найдите и устраните тавтологию. Исправленный вариант запишите.  

1) Очень уникальные экспонаты были представлены в витринах музея.  

2) Сорвав цветок, он почувствовал его благоуханный аромат. 3) Агентство 

обязуется подбирать свободные вакансии для клиентов в соответствии с их 

пожеланиями.  

4) Лес, окутанный черным мраком, наводил на нас ужас.  

5) В этом стихотворении Бернс воссоединяет воедино тему бессмертия жизни и труда с 

образом народного героя.  

Вариант 3 Задание 1. Составить 

словосочетания с каждым из паронимов. Глубокий – глубинный, 

доверительный – доверчивый, командированные – командировочные, 

исполнительный – исполнительский, лиричный – лирический  

Задание 2. Определите какое слово нужно вставить на место пропуска в 

предложении:  

1) Став старше, мы узнали, что сказки – это … творчество народа (духовное, душевное).  

2) Лето оказалось на редкость холодным, и … курортники не поправили финансовые дела 

большинства сочинских санаториев (одинокие, одиночные).  

3) Универсальный стиральный порошок также употребляется для … посуды (мытья, 

мойки)  

4) При решении этой проблемы потребовались … в математику и биологию (экскурсы, 

экскурсии)  

  

Задание 3. Найдите и устраните тавтологию. Исправленный вариант запишите. 

1) Певец завоевал любовь взыскательной публики своим прекрасным голосом.  

2) Помочь уставшим клеткам головного мозга помогает фосфор, содержащийся в рыбных 

продуктах.  

3) Эти две растительные культуры прекрасно сосуществуют вместе на одной грядке.  

4) Здесь можно приобрести все необходимые товары и вещи.  

5) Невольно вспоминаются в памяти слова Н.В.Гоголя.  

  

Вариант 4  

Задание 1. Составить словосочетания с каждым из паронимов.  

Нетерпимый – нестерпимый, эффективный – эффектный, надеть – одеть, деловой – 

дельный, искусный – искусственный  

Задание 2. Определите какое слово нужно вставить на место пропуска в 

предложении:  

1) Дата приезда комиссии не была известна работникам отделения, и этот…… держал их в 

напряжении (факт, фактор)  

2) Горлов, чувствуя мощную радиацию света, превращающую воздух в бесцветную 

плазму испытывал……чувство (двойное, двойственное)  

3) Грипп очень …, поэтому его нельзя переносить на ногах (заразителен, заразен).  

4) Боец не … перед опасностью (дрогнул, вздрогнул)  



  

Задание 3. Найдите и устраните тавтологию. Исправленный вариант запишите. 

1) Это будет позволять не только держать отрасль на плаву, но и направлять ее в нужном 

направлении.  

2) Среди учителей допускаются исправления в документах, что недопустимо.  

3) У него очень бедный словарный запас слов родного языка.  

4) Пресса высоко позитивно оценивает результаты выборов.  

5) Товарные биржи были сформированы в форме акционерных обществ.  

  

  
Проверочная работа  

Цель:  

1. Контроль усвоения навыков по теме «Лексика. Фразеология. Лексикография».  

2. Подготовка к ЕГЭ.  

  

Задачи:  

1. Развитие логического мышления учащихся.  

2. Отработка навыков оптимального распределения времени на выполнение заданий 

различного типа.  

3. Воспитание интереса к изучению русского языка через использование компьютерных 

технологий.  

4. Формирование навыков самостоятельной работы, самопроверки и самооценки учебного 

труда.  

  

  

1. О каком языковом явлении говорится в стихотворении: Много разных есть ключей:  

Ключ-родник среди камней, 

Ключ скрипичный, завитой, 

И обычный ключ дверной.  

  

2. Найдите предложения, в которых допущена ошибка в употреблении выделенного 

слова. Укажите цифру, обозначающую номер выбранного предложения. Запишите 

предложения в исправленном виде.  

1. Друзья были обескуражены ледяным приемом, который был оказан им в этом 

доме.  

2. Из красочных веществ животного происхождения наиболее известны кармин и 

пурпур.  

3. В качестве минеральной подкормки для сельскохозяйственных животных 

используется костная мука.  

4. Есть вечные человеческие ценности, среди них – стремление к равенству и 

справедливости.  

5. Собаки встретили путешественников злобным лаем.  

6. Этот человек производит двойное впечатление.  

7. Игорь одел на малыша свою джинсовую куртку, взял его на руки и бережно понес 

домой.  

8. Великий поэт России сумел выразить в своих произведениях дух нашего 

непростого времени.  

9. Ведущий информативной программы должен соблюдать нормы орфоэпии.  



  

10. Читая серьезные книги, Ульяна, как человек очень глубокий, приобретала большой 

жизненный опыт, которым она щедро делилась с окружающими.  

  

3. Какими частями речи является слово «путём» в предложениях?  

  

А) Почта была доставлена водным путём.  

Б) Разногласия были устранены путём переговоров.  

В) И слова-то путём не умеет молвить, а еще петербургский!  

  

  

4. Подобрать вторую часть фразеологизма и записать его.  

  

 1. Невзирая на            8.Как две капли          

 2.Два сапога        9.Сулить золотые         

 3.Буря в       10.Еле-еле душа        

 4.Топтаться на       11.На сон     

 5.Кусать     12.Голод не      

 6.Не мудрствуя   13.Рожденный ползать     

 7.Зарубить себе      

  

  

5. По лексическому значению узнайте слово и запишите его. (Первые буквы искомых слов 

даны в скобках).  

  

1. человек, который противится нововведениям (К).  

2. направление развития (Т).  

3. система взглядов на природу и общество (М).  

4. синоним слова “народовластие” (Д).  

5. антоним к слову “идентичный” (Р).  

6. сюжетное стихотворение, построенное на фантастическом, фольклорном, 

легендарно-историческом, бытовом материале, с мрачным, таинственным 

колоритом (Б).  

7. антоним к слову “лаконичный” (М).  

8. освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в правах (Э).  

9. синоним слова “первенство” (П).  

  

  

6. По двум русским синонимам определите соответствующее им по смыслу слово 

иноязычного происхождения. Все искомые иноязычные слова начинаются на букву “К” 

и расположены в строгом алфавитном порядке.  

1. Хлопотный, трудный  6. Уточнение, пояснение  

2. Прихоть, причуда  7. Установление, утверждение  

3. Суть, сущность  8. Отвратительный, страшный  

4. Выразительны, своеобразный  9. Преклонение, почитание  

5. Любезность, похвала  

7. Найдите синонимы и запишите соответствующие пары цифр.  

  

1.Надежда 2. Оплот.3. Изумительный. 4. Лаконичный. 5. Колоссальный. 6. Любезность. 7.  

Неотъемлемый.  

      

  

  



8. Лживый. 9. Грациозный. 10. Факультативный. 11. Краткий. 12. Обыватель. 13.  

Исполинский.  

14. Необязательный. 15. Упование. 16. Неотделимый. 17. Изящный. 18. Мещанин. 19. 

Цитадель.  

20. Комплимент. 21. Спокойный. 22. Мистический. 23. Восхитительный. 24. Сиять. 25. 

Альманах. 26. Блестеть. 27. Невозмутимый. 28. Неискренний. 29. Сборник. 30. 

Сверхъестественный.  

  

  

8. Сгруппируйте парами антонимы и запишите соответствующие пары цифр.  

1.Явный. 2. Активно. 3. Ничтожный. 4. Вечность. 5. Вперед. 6. Всегда. 7. Высоко. 8.  

Завышать.  9.  Круто.  10.  Твердый.  11.  Нужда.  12.  Подлинный.  13.  Мгновение.  14.  

Пассивно. 15. Скрытый. 16. Великий. 17. Назад. 18. Никогда. 19. Занижать. 20. Полого. 21. 

Мягкий. 22. Достаток. 23. Поддельный. 24. Низко.  

  

  

Бланк ответов Фамилия, 

имя учащегося  

 
  

 Дата      

  

1. Языковое явление:      

  

2. Исправленные предложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Слово путём является  
 
 

 А)      Б)      

 В)      

  

  

7. Пары синонимов:  



 
  

8. Пары антонимов:  

 
  

 

 

 

 

 

Ответы:  

1. Омонимия. (1 балл)  

  

2. (Максимум – 8 баллов)  

  

2. Из красящих веществ животного происхождения наиболее известны кармин и пурпур.  

6. Это  человек  производит  двойственное  впечатление.  

7. Игорь надел на малыша свою джинсовую куртку, взял его на руки и бережно понес 

домой.  

9. Ведущий информационной программы должен соблюдать нормы орфоэпии.  

  

3. (Максимум – 3 балла) 

А) существительное  

  

4. (Максимум – 13 

баллов) Фразеологизмы:  

1. Невзирая на лица  

2. Два сапога пара  

3. Буря в стакане  

4. Топтаться на месте  

5. Кусать локти  

 Б) предлог  В) наречие  

  

  

6. Не мудрствуя лукаво  

7. Зарубить себе на носу  

8. Как две капли воды  

9. Сулить золотые горы  

10. Еле-еле душа в теле  

  

  

11. На сон грядущий  

12. Голод не тётка  

13. Рожденный ползать 

летать не может  

5. (Максимум – 9 баллов)      

1. Консерватор  4. Демократия  7. Многословный 2. Тенденция  5. Различный 

 8. Эмансипация  

 3. Мировоззрение  6. Баллада  9. Приоритет.  

  



6. (Максимум – 9 баллов) Слова иноязычного происхождения:  

1. Хлопотный, трудный 6. Уточнение, пояснение (канительный)  (конкретизация).  

2. Прихоть, причуда (каприз).  7. Установление,  утверждение  

3. Суть, сущность (квинтэссенция).  (констатация).  

4. Выразительны,  своеобразный  8. Отвратительный,  страшный  

 (колоритный).  (кошмарный).  

5. Любезность,  похвала  9. Преклонение, почитание (культ).  

(комплимент).  

  

7. (Максимум – 15 баллов) Пары синонимов:  

1 – 15  6 – 20  12 – 18  

2 – 19  7 – 16  21 – 27  

3 -23  8 – 28  22 – 30  

4 – 11  9 – 17  24 – 26  

5 – 13  10 – 14  25  –  29  

  

8. (Максимум – 12 баллов) Пары антонимов:  

  

1 -15  

2 -14  

3 – 16  

4 – 13  

5 – 17  

6 – 18  

7 – 24  

8 – 19  

9 – 20  

10 – 21  

11 – 22  

12 - 23  

  

  

Максимум  можно 

набрать 70 баллов.  

  

Шкала перевода баллов в оценки  

«2»  «3»  «4»  «5»  

0  -  

34  

35 -  

48  

49 -  

62  

63 -  

70  

 

РАЗДЕЛ: «ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ»  

Зачет  

Учащимся предлагаются вопросы для повторения  

Вопросы для повторения  

  

1. Что изучает фонетика?  



2. Какой раздел языкознания изучает буквы, их начертания и соотношение со звуками?  

3. В чем различие между буквой и звуком?  

4. В чем различие между произношением согласных и гласных звуков?  

5. В чем различие между глухими и звонкими согласными?  

6. Какие звуки не образуют пар по глухости/звонкости?  

7. В чем различие между твердыми и мягкими согласными?  

8. Какие звуки не образуют пар по твердости/мягкости?  

9. Как может быть обозначена на письме мягкость согласных звуков?  

10. Какие согласные звуки называются шипящими?  

11. Какие буквы и в каких условиях обозначают два звука?  

12. С помощью каких букв обозначается звук [й]?  

  

Ученики работают в парах: повторяют самостоятельно и оценивают себя, спрашивают 

друг друга и оценивают. Результаты опроса фиксируют в «Листе достижений»  

Лист достижений  

 ФИО      

Тема «Фонетика. Орфоэпия. Орфография»  

  

№  

п/п  

Действия учеников  Оценка  оценка  

Самооценка  Взаимооценка  Учителя  

1   Знаю, что такое фонетика, орфоэпия, 

орфография и что изучает каждый из этих 

разделов.  

Различаю буквы и звуки.  

  Знаю различия в произношении 

гласных и согласных звуков  

 Умею классифицировать согласные звуки.  

 Умею классифицировать гласные звуки.  

      

2  2.1  Знаю условия выбора 

безударной гласной в 

корне и применяю знания 

на практике.  

      

 

  2.2  Знаю условия выбора 

гласных О-Е после 

шипящих в корне и умею 

применять знания на 

практике.  

      

  2.3  Знаю условия выбора 

чередующихся гласных в 

корне и применяю знания 

на практике.  

      



  2.4  Знаю условия выбора 

гласных И-Ы после Ц в 

корне и умею применять 

на практике.  

      

  2.5  Знаю условия выбора 

гласных И-Ы после 

приставок в корне слова и 

умею применять на 

практике.  

      

3    Знаю условия выбора букв З-С в 

приставках и умею применять на 

практике.  

  Знаю условия выбора гласных Е-И 

в приставках и умею применять на 

практике.  

      

4  Знаю об употреблении Ъ и Ь, умею 

применять знания на практике.  

      

5  Знаю условия выбора гласных О- Е после 

шипящих в суффиксах и умею 

применять на практике.  

Знаю условия выбора гласных И- Ы 

после Ц в суффиксах и умею 

применять на практике  

      

6   Знаю условия выбора гласных О- Е 

после шипящих в окончаниях и умею 

применять на практике.  

 Знаю условия выбора гласных И-Ы 

после Ц в окончаниях и умею применять 

на практике  

      

7  Знаю нормы произношения гласных, 

согласных и нормы ударения.  

      

2.1. Запишите слова в два столбика.  

  

Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают один звук  Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Петли, полёт, скамья, язык, ругаться, блистающий, льёт, (с) дядей, мясо, воркование, весь, 

длинная, вести, уходя, влево, опустился, любить, слушают, молодая.  

2. 2. Укажите номера слов, в которых все согласные звуки звонкие: 1) отдал; 2) 

отзвук; 3) взять; 4) боязнь; 5) борода; 6) скоба; 7) груз; 8) друг; 9) больной; 10) нота.  

 Укажите номера слов, в которых все согласные звуки твердые:  

1) справка; 2) будто; 3) дрожь; 4) ешьте; 5) соловьи; 6) спутник; 7) возжег; 8) ожег.  

 Укажите номер слова с мягким согласным [т']:  

1) пастель; 2) термин; 3) Амстердам; 4) темп; 5) Данте; 6) компьютер.  

 Укажите номера слов с мягким согласным [н’]:  

1) Гвинея; 2) Нельсон; 3) тоннель; 4) неологизм; 5) турне; 6) кашне.  

 В произношении каких слов есть лишний звук?  

1) ин[и]циалы; 2) компроме[н]тировать; 3) инци[н]дент; 4) ин[и]циатива; 5) 

конста[н]тировать.  

   Сделайте орфографическую запись слов, составьте с ними словосочетание.  

 Изморо[с']     

 Впереме[ш]ку     

 Укажите номера слов, в которых написание полностью совпадает с произношением:  

1) бедный; 2) сердце; 3) отдать; 4) голубь; 5) игры; 6) латы; 7) рукав; 8) милиция;  

9) ошибка; 10) скучный; 11) храброго; 12) что.  

 Укажите звуковое значение буквы Т в словах:  

1) от службы; 2) птица; 3) отсрочка; 4) отделить; 5) местный; 6) процентный.  

   Какие звуки обозначают выделенные буквы?  

кофе    модель  

волна    отель  

положить    Одесса  

купаться    дезинфекция  

тест    тенор  

интервью    кабаре  

   Укажите звуковое значение выделенных букв и буквосочетаний:  

1) подписчик; 2) заказчик; 3) помощник; 4) легкий; 5) смягчить; 6) песни; 7) изжарить; 8) 

летчик; 9) безжалостный; 10) тридцать; 11) подчистить.  

   Укажите номера слов, в которых ударение падает на второй слог:  

1) послала; 2) умерший; 3) форзац; 4) мельком; 5) агентство; 6) хозяева; 7) свекла; 8) 

досуг; 9) понявший; 10) понятый; 11) позвонишь; 12) торты; 13) диспансер.  

   Укажите номера слов, в которых количество букв и звуков совпадает:  

1) прежние; 2) слезы; 3) нашел; 4) весь; 5) кажется; 6) отстает.  



   Какой из вариантов фонетической транскрипции слова «семья» верен?  

 1) [с'им'й'а];  2) [с'имьй'а];  3) [с'имй'а];  4] [с'йим'й'а].  

   В каких словах мягкий знак используется для обозначения мягкости согласных?  

1) тоньше; 2) ночь; 3) прячьте; 4) терпеть.  

   В каких словах выделенная буква обозначает звук [о]?  

1) бытие; 2) маневр; 3) иноплеменный; 4) разноплеменный; 5) хребет; 6) преемник.  

 Какое средство художественной выразительности, основанное на фонетических 

законах языка, используется в тексте? Спишите текст, вставьте пропущенные буквы.  

Всю ноч… шуршало и шумело,  

Ш…птало, в темень уходя, 

Т…кло, срывал…сь, 

ш…лестело И что(то) мне 

ск…зать х…тело Под шум 

д…ждя, под шум д…ждя.  

И мнил…сь мне, что кто(то), строго  

Дням отшумевш…м сч…т ведя,  

Ст…ит у темного порога  

(Не)отр…зимо, как тр…вога, 

Под шум д…ждя, под шум 

д…ждя.  

Ра(с,сс)вет тума(н,нн)о ра…г…рался,  

И умоляя и стыдя, 

А я понять его 

старался,  

Я засыпал и просыпался  

Под шум д…ждя, под шум 

д..ждя. (В. Рождественский)  

 

РАЗДЕЛ: «МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»  

  

 

Практическая работа по определению способов образования слов  

  

   

  

 1. Выполнить соотношение    

• Приставочный  МГУ  

  Суффиксальный  Лесник  

  Приставочно-суффиксальный  Кресло-кровать  

  Бессуффиксный  Ледокол  

  Сложение целых слов  Прочитать  

  Сложение основы слова с целым словом  Пришкольный  

  Сложение начальных букв  Зелень  



  Сложение с помощью соединительных гласных о и е  

2. Запишите несколько примеров слов, образованных:  

а) приставочным способом  

Светло-розовый  

б) суффиксальным способом  
 

в) приставочно-суффиксальным способом  
 

г) способом сложения  
 

  

3. Тест  

1. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?  

А) приехать,  

Б) читатель,  

В) неизбежный,  

Г) виднеться.  

2. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?  

А) восход  

Б) заповедник  

В) выполнение  

Г) насухо  

3. Какое слово образовано суффиксальным способом?  

А) сторожка,  

Б) 

нерешительный, 

В) по-зимнему,  

Г) полив.  

4. Какое слово образовано приставочным способом?  

А) купленный,  

Б) где-нибудь,  

В) 

доверху, 

Г) 

размешат

ь.  

5. Какое слово образовано бессуффиксным способом  

А) синеть,  

Б) 

наладчик, 

В) 

лесоруб,  

Г) подъезд.  

6. Какое слово образовано способом сложения?  

А) международный  

Б) обороноспособный  

В) перекресток  

Г) сверхъестественный  



7. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования слова?  

А) усиленно – приставочный,  

Б) пробежать – приставочный,  

В) выход – 

бессуффиксный, Г) 

горение – 

суффиксальный.  

8. Укажите способ образования слова ПРИЗЫВ  

А) приставочный,  

Б) суффиксальный,  

В) бессуффиксный,  

Г) переход  

9. Укажите способ образования слова ВОСХОД  

А) приставочный,  

Б) 

бессуффиксный, 

В) 

суффиксальный,  

Г) переход  

10. B каком предложении есть слово, образованное путем перехода из одной 

части речи в другую?  

А) Я композитор, но сейчас выступаю как пианист.  

Б) Когда я вошёл в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину.  

В) Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши.  

Г) Потом она надела очки и прочитала несколько слов пришедшей накануне 

телеграммы.  

4. Творческая работа. Написать заметку в газету «Федоровские 

Новости» на любую из предложенных тем:  

• Кем быть?  

• Хэллоуин или День всех святых. Стоит его отмечать в школах района?  

• Будь человеком – накорми бездомное животное!  

• Не держите зла! Держите шарики!  

Укажите в тексте примеры разных способов образования слов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

РАЗДЕЛ: «МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ»  

  

Контрольная работа  

  

1. Спишите текст, расставляя недостающие знаки препинания, раскрывая скобки, 

вставляя,  

где необходимо, пропущенные буквы. Определите стиль текста.  

  

Сон Обломова  

Сни(т,ть)ся Илье Ильичу большая тёмная гости(н,нн)ая в родит..льском доме с 

яс..н..выми ст..ри(н,нн)ыми креслами вечно покрытыми чехлами с огромным, 

н..уклюж..м и ж..стким диваном и одним большим кож..(н,нн)ым креслом.  

Наступает дли(н,нн)ый зимний вечер. Мать сидит на диване поджав ноги под себя и 

лениво вяж..т детский чулок зевая и поч..сывая по временам спиц..й голову…  

Отец зал..жив руки назад ход..т по комнате (в)зад и (в)перед, в 

соверше(н,нн)ом удовольстви.., или пр..сяд..т в кресло и пос..дев (н..)много начнет 

опять ходить пр..слуш..ваясь к звуку собств..(н,нн)ых шагов.  

В комнате тускло г..рит одна сальная свеч..ка и то это допускалось только в 

зимн..е и осе(н,нн)ие вечера. В летние мес..цы все старались л..жи(т,ть)ся и вст..вать 

без свечей при дневном свете.  

Это частью делалось по пр..выч..ке частью из эк..номии. На всякий предмет 

который пр..изводился вне дома а пр..обр..тался п..купкою обломовцы были до 

крайности скупы.  

Они с радостью закол..т отличную индейку или дюж..ну ц..плят к пр..езду гостя 

но лишн..й изюм..нки в кушанье (не)полож..т и побл..днеют если тот(же) гость 

сам..вольно вздума..т сам себе налить рюмку вина.  

Обломовцы луч..ше соглашались т..рпеть всякого рода н..удобства чем трат..ть 

деньги.  

Услыхав что один из окрес..ных молодых помещ..ков езд..л в Москву и 

запл..тил там за дюж..ну рубашек триста рублей, двадцать пять рублей за сапоги и 

сорок рублей за ж..лет к свадьбе старик Обломов п..р..крестился и сказал с 

выр..жен..ем ужаса что «эт..к..го молодца надо пос..дить в острог».  

Они в прост..те души пон..мали и пр..в..дили в исп..лнен..е единств..(н,нн)ое  

уп..тр..блен..е капита(л,лл)ов – д..ржать их в сундуке.  

  

И.А.Гончаров  

  

2. Определите тип (-ы) речи, представленный (-ые) в абзацах 1 –3.  



3. Выпишите из текста слово (-а), вышедшее (-ие) из употребления.  

4. Из предложения 1 выпишите слово, образованное путём перехода прилагательного в 

существительное, разберите это слово по составу.  

5. Из абзаца 2 выпишите слова с безударной гласной в корне, проверяемой ударением.  

6. Из предложений абзацев 3 – 4 выпишите слова с чередованием гласных в корне.  

7. Из абзацев 1 – 2 выпишите слова с гласными о/ё после шипящих.  

8. Из предпоследнего абзаца выпишите слово (-а) с непроизносимой согласной.  

9. Из  абзаца 3 выпишите слово(-а), в котором (-ых) приставка обозначает неполноту 

действия.  

10. Из последнего предложения выпишите словосочетание со связью согласование.  

 

 

РАЗДЕЛ : «ЧАСТИ РЕЧИ»  

  

Проверочная работа  

ВАРИАНТ 1  

I. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

  

1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

  

1. В каком слове пишется И?  

 1) ящич...к  2) кресл...це  3) нож...нька  4) тяж...сть  

  

2. Какое существительное относится к мужскому роду?  

 1) контральто  2) мышь  3) тюль  4) мозоль  

  

3. Какое слово в форме именительного падежа множественного числа имеет 

окончание -Ы (-И)?  

 1) договор...  2) вексель...  3) паспорт...  4) профессор...  

  

4. В каком слове окончание Е?  

1) в комментари...  2) присутствовать на заседани...  3) по алле...  4) о 

благосостояни...  

  

2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

  

1. В каком варианте пишется Е?  

1) в бескрайн...м просторе  2) укрыться заячь...м тулупом 3) проснуться 

ранн...м утром  4) будь хорош...м мальчиком  

  

2. В каком слове есть суффикс -СК-?  

1) матрос...кая служба  2) вес...ие доказательства  3) ни...кое давление 4) 

калмы...ие песни  

  

3. Укажите относительные прилагательные.  

1) молодой (человек), красивый (рисунок), белый (снег)  

2) деревянный (дом), лисий (хвост), мамин (шарф)  

3) весеннее (утро), железный (гвоздь), спортивная (одежда)  



  

3. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

  

1. Найдите словосочетание с числительным.  

1) «тройка» за ответ 2) третий по списку 3) утроить усилия 4) трёхэтажный дом  

  

2. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

 1) четырьмястами строчками  2) шестьюстами учениками  

 3) свыше пятисот шестидесяти тысяч километров  4) в двух тысячи восьмом  

году  

  

4. МЕСТОИМЕНИЕ  

  

1. Найдите лишнее слово, учитывая разряды местоимений.  

 1) свой  2) собой  3) мой  4) наш  

  

2. В каком варианте пишется буква Е?  

1) н... кто не знает 2) н.. за что на свете 3) н... чего раздумывать 4) н.. до чего нет дела  

  

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 1) Подойди к 

нему.  2) У их все не так!  3) У него все в порядке.  

  

5. ГЛАГОЛ  

  

1. В каком ряду все слова являются глаголами?  

  

1) выписал, замерз, куплю, забыт  2) построен, нарисовала, берег, сшит 3) одет, 

смел, съел, сходите  4) выдержишь, дам, отбил, сотри  

  

2. От каких глаголов нельзя образовать форму 1-го лица настоящего или 

будущего времени?  

 1) бежать  2) победить  3) бриться  4) мурлыкать  

  

6. ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

  

1. В каком ряду все слова являются причастиями?  

1) перевернув, посидев, невпопад, раскидистый  

2) перепрыгнувший, решаемый, вынув, несчастный  

3) гонимый, затемнена, нагретая, назначено  

4) разделенный, держащий, расставаясь, увлекая  

  

2. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква Я  

1) расстрел...нный, дремл...щий, леле...л, хвал...щийся  

2) почу...в, пил...щий, раска...лся, раскле...в  

3) прола...л, прома...вшись, стел...щийся, раскле...нный  

4) вид..щий, чу..л, просе...нный, затее...в  

  

7. НАРЕЧИЕ  

  

1. В каком слове на конце пишется А?  



 1) вправ...  2) сначал...  3) занов...  4) запрост...  

  

2. В каком варианте наречие пишется через дефис?  

1) в...трое  2) в...третьих  3) в...догонку 4) в... начале подумай  

  

3. В каком варианте наречие пишется раздельно?  

1) в...правду важный  2) по...одиночке  3) сдал во...время  4) на...лету  

  

8. ПРАВОПИСАНИЕ Н И НН В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ  

  

1. В каком слове пишется одна Н?  

1) закопчен...ые стены   2) трава подстрижен...а  3) неждан...ый  4) слышан...ая мною 

история  

2. В каком слове пишется НН?  

1) ранен...ый боец  2) кожан...ое кресло  3) юн...ый возраст  4) воспитан...ый 

человек  

  

9. ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ  

  

1. В каком ряду все слова пишутся раздельно?  

1) (ново)сибирский, (глухо)немой, (выше)указанный  

2) (плохо)скрываемый, (всемирно)известный, (мало)пригодный для жизни  

3) (дико)растущий,(близ)лежащий, (ясно)видящий  

4) (пепельно)серый, (выпукло)вогнутый, (исторически)значимый  

  

2. Укажите номер предложения, в котором выделенное слово пишется 

слитно. 1) Я пройду тихонько (В)ДОЛЬ забора.  

2) Самые высокие порывы человеческой души связаны с чувством Родины, которое 

ВРЯД(ЛИ)можно выразить обычными словами.  

3) (ПО)ВИДИМОМУ, наша поездка приближалась к концу.  

4) Я молчу, глядя (В)ДАЛЬ моря.  

  

II. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

  

1. ПРЕДЛОГ  

  

1. Укажите предлоги, которые пишутся слитно.  

  

1) (в)близи  2) (в)продолжение  3) из(за)  4) (на)встречу  5) (по)мере  6) 

(в)следствие  

  

2. В каком предложении выделенное слово является предлогом и пишется 

СЛИТНО? 1) (В)ТЕЧЕНИЕ всего пути он хранил молчание.  

2) Что вы имеете В(ВИДУ)?  

3) Плавать в этой реке опасно (В)СЛЕДСТВИЕ быстрого течения и водоворотов.  

4) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ разговора малыш с интересом посматривал на взрослых.  

  

2. СОЮЗ  

  

1. Отметьте предложения, в которых слова пишутся раздельно.  



1) Что(б) других учить, надо свой разум наточить.  

2) И что(бы) она ни делала, всё выходило красиво.  

3) Что(бы) ни произошло, можешь на меня рассчитывать.  

4) Что(бы) узнать человека, надо с ним пуд соли съесть.  

  

2. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1) Глаза ломило, будто КТО(ТО) нажимал на них (ПО)ВЕРХ век пальцами.  

2) (В)ДАЛИ шёл теплоход, и (ОТ)ТУДА доносилась тихая музыка.  

3) Подбородок его выступал очень далеко вперёд, ТАК(ЧТО) он всякий раз закрывал его 

платком, ЧТО(БЫ) не заплевать.  

4) Молчаливо и КАК(ТО) иначе, чем днём, стояли (МНОГО)ОКОННЫЕ дома с их 

обитателями.  

3. ЧАСТИЦА  

1. В каком варианте НЕ пишется раздельно?  

 1) (не)прерывное (не)домогание  2) мне это вовсе (не)интересно  

 3) (не)вежда  4) это было (не)избежно  

  

2. НИ пишется в предложении  

1) Н... мы одни обсуждали происшествие.  

2) Татаринов н... мог внутренне не согласиться с тем, что сказанное вполне справедливо.  

3) Как н... стремились мы быть первыми, но не смогли преодолеть препятствия.  

4) Он был н... только музыкант, но и композитор.  

  

III. ОРФОГРАФИЯ  

  

1. В каком ряду во всех словах пропущены двойные согласные?  

1) ко…ичество, га…ерея, дра…а  2) ба…он, режи…ер, пре…а 3) 

а…юминий, гра…отность, ре…урс  4) а…отация, моногра...а, 

ди...еренцировать  

  

2. В каком слове на месте пропуска пишется О?  

 1) ж._лоб  2) печ._нка;  3) ц._коль  4) ш_.пот  

  

3. В каком ряду во всех словах пропущена буква А?  

1) препод...вать, пол...гается, упр...щать  2) предст...влять, предназн...чение, дек...рация  

 3) д...роженька, ф...нтазия, л...боратория  4) пригл...шать, уг...сать, выр...сти  

  

4. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только чередующиеся 

безударные гласные корня?  

1) сокр...щать, р...скошный, избирательная к…мпания  

2) ск...кать, отр...сль, безотл...гательный  

3) благосл...вить, предв...рительно, ди...гональ  

4) предпол...жительно, прор...стать, п...норама  

  

5. В каком слове пишется приставка ПРЕ-?  

 1) пр…брежный  2) пр…остановиться  3) пр…прятать  4) пр…увеличить  

  

6. В каком слове приставка оканчивается на глухую согласную?  

1) пре…шествовать состязанию   2) по…толкнуть локтем  3) о…бежать от 

дома 4) на…писать адрес.  



  

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ъ?  

1)  раз...емный, без...ядерный, изголов...е 

меж...этажный  

2) в...езжающий, из...ятый  

3) с...емный, об...ектив, двух...ярусный  

кон...юнктивит  

 

4) необ...ятный, бул...онный  

ВАРИАНТ 2  

  

I. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

  

1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

1. В каком слове пишется И?  

 1) француж…нка  2) виш…нка  3) нищ…нка  4) солом…нка  

  

2. Какое существительное относится к женскому роду?  

 1) толь  2) бандероль  3) бра  4) лебедь  

  

3. Какое слово в форме именительного падежа множественного числа имеет 

окончание -Ы (-И)?  

 1) бухгалтер...  2) округ...  3) парус...  4) отпуск...  

  

4. В каком слове окончание Е?  

1) сообщить о метел...  2) в ближнем зарубежь...  

3) отправить письмо Анастаси...  

  

2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

  

1. В каком варианте пишется И?  

4) свидетельство о рождени...  

1) думать о вчерашн...м событии  2) гордиться могуч...м богатырем  

3) мечтать о хорош...м друге  

  

2. В каком слове есть суффикс -СК-?  

4) вспоминать о син...м море  

1) голанд…кий сыр  2) рез…ий звук песни  

  

 3) вяз…ий ил  4) батра ... кие  

3. Укажите притяжательные прилагательные.  

1) весенняя (песня), зимнее (утро), добрый (мальчик)  

2) колючий (ёж), свежий (воздух), бежевый (цвет)  

3) ослиные (уши), волчий (след), отцов (шарф)  

  

3. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

  

1. Найдите собирательное числительное.  

1) двадцать учеников  2) две десятых урожая  3) одиннадцать экземпляров  4) 

двое очков  

  

2. Укажите числительное, в склонении которого допущена ошибка.  

 1) пятидесятью  2) шестьюдесятью  3) восемьюдесятью.  



  

4. МЕСТОИМЕНИЕ  

  

1. Укажите ошибку в определении разряда местоимений.  

1) сколько-нибудь – неопределённое 2) ваш – личное 3) такой – указательное 

4) всякий – определительное  

  

  

2. В каком варианте пишется буква И?  

 1) н... кому остаться дома  2) н ... за что не скажу  

 3) н... у кого попросить денег  4) н .. которые люди  

  

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой.  

1) У его отца была старинная книга.  2) У его была старинная книга 3) От них 

ничего не дождешься.  

5. ГЛАГОЛ  

  

1. В каком ряду глаголы относятся к одному виду?  

 1) люблю, придумывал, работать, спел  2) заснул, открылся, бегите, ищу  

 3) вспомню, покорми, прошелся, увижу  4) вылез, зажмурился, подрабатывал,  

ем  

  

2. В каком случае форма повелительного наклонения глагола образована 

правильно?  

 1) положь  2) ляг  3) езжай  4) вылазь  

  

6. ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

  

1. Сколько причастий в двух приведенных предложениях? Выпишите их.  

Это были опаленные летним солнцем, утомленные тяжелым трудом люди. Руки их были 

исцарапаны, ноги испачканы землей.  

 1) 2  2) 3  3) 4  4) 5  

 
  

2. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква Е  

1) ненавид..вший, рассе..нный, постро..в, посеребр..ны  

2) увид..в, завис..л, постро..нный, закле..на  

3) завис..мый, разве..в, объезд..вший, раска..лся  

4) нахмур..нный, отча..вшись, зате..л, застав..в  

  

7. НАРЕЧИЕ  

  

1. В каком слове на конце пишется А?  

 1) засветл...  2) наскор...  3) досух...  

4) накрепк...  

  

2. В каком варианте наречие пишется через дефис?  

 1) он в...правду честен  2) говорить по...корейски  



 3) действовать в...тайне  4) выступать по...очереди  

  

3. В каком варианте наречие пишется слитно?  

1) играть в...открытую  2) на...совесть  3) в...последствии  4) кофе по...турецки  

  

8. ПРАВОПИСАНИЕ Н И НН В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ  

  

1. В каком слове пишется одна Н?  

 1) свежезаморожен...ые овощи  2) швы отстрочен...ы  

 3) перевязан...ая рука  4) вязан...ые бабушкой носки  

  

2. В каком предложении содержится слово с двумя НН?  

1) Работа выполнен...а безупречно.  2) Задача решен...а правильно. 3) Девушка 

хорошо воспитан...а родителями.  4) Учительница строга и  

сдержан...а  

9. ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ  

  

1. В каком ряду все слова пишутся слитно?  

1) (пол)листа, (хлебо)завод, (северо)запад;  

2) (плащ)палатка, (вечно)зелёный, (еле)еле;  

3) (крепко)накрепко, (штаб)квартира, (тёмно)зелёный;  

4) (железо)бетонный, (скоро)спелый, (кино)студия.  

  

2. Укажите номер предложения, в котором выделенное слово пишется слитно.  

1) ЧТО(БЫ) он ни читал, его нельзя было слушать без волнения.  

2) (ОТ)ТОГО дома до нашего совсем близко.  

3) (ИЗ)ПОД обрыва начали вылетать стрижи.  

4) Дни бегут (В)ПРИПРЫЖКУ.  

  

II. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

  

1. ПРЕДЛОГ  

  

1. В каком варианте предлог пишется слитно?  

1) (не) смотря на погоду 

помарок  

  

2) (за) счет усердия  3) (в)течение года  4) (из)за  

2. В каком предложении выделенное слово является предлогом и пишется 

СЛИТНО?  

1) Я всматривался (В)ТЕЧЕНИЕ реки, медленное и величавое.  

2) Он вел разговор, (НЕ)СМОТРЯ НА собеседника.  

3) (В)ВИДУ приближающегося шторма рыбакам запретили выходить в море.  

4) Девушка поднялась со скамьи и сделала несколько шагов (НА)ВСТРЕЧУ.  

  

2. СОЮЗ  

  

1. Отметьте предложения, в которых слова пишутся слитно.  

1) За(то) время, что вы потратили, можно было многое успеть.  

2) У правды язык суров, за(то) душа добрая.  



3) Не за(то) волка бьют, что сер, а за(то), что овцу съел.  

4) Весна была ранняя, за(то) суровая, как зима.  

  

2. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1) Папа попросил, ЧТО(БЫ) она (С)НАЧАЛА поздоровалась с Софьей Филипповной.  

2) Потом до самой ночи (НЕ)МОГ он унять в теле (НЕ)ПОНЯТНУЮ эту дрожь.  

3) (ВО)ВРЕМЯ путешествия скучать (СО)ВСЕМ не приходилось.  

4) Она старалась НИ(О)ЧЁМ не думать, но воспоминания плыли ей (НА)ВСТРЕЧУ.  

  

3. ЧАСТИЦА  

  

1. В каком варианте НЕ пишется раздельно?  

1) совершить (не)лепый поступок  2) бормотать что-то (не)внятное 3) ничем 

(не)оправданный риск  4) юноша крайне (не)вежлив  

  

2. НИ пишется в предложении  

1) Он не знал н... правил, н.. простейших теорем.  

2) Он не мог н... слышать своего собеседника.  

3) На вид он казался ничуть н... моложе брата.  

4) Выбирай подарок н... по цене, а по ценности  

  

III. ОРФОГРАФИЯ  

  

1. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква?  

1) вес...ник, двухмес...ный, декаден...ский  

2) гиган...ский, глас...ность, великовозрас...ный  

3) древес...ный, доблес...ный, съес...ной  

4) надкос...ница, искус...ный, завис...ник  

  

2. В каком слове на месте пропуска пишется О?  

 1) трущ…ба  2) зач…т  3) ж…сткий  4) кош….лка  

  

3. В каком ряду во всех словах пропущено И?  

1) проб...раться, соед...нение, от...гощать  

2) забл...стел, разв...вать ум, приор...тет  

3) прив...легированный, пост...лать, изв...нился  

4) прост...рается, пал...садник, пренебр...жительно  

  

4. В каком ряду во всех словах пропущена буква И?  

1) д...монстрация, зам...реть, ж...лтизна  2) выч...тать, д...сант, ч...рстветь  

 3)  заст…лать, бл…стать, зап...рать  4) д...алог, бл...снуть, д...серт  

  

5. В каком слове пишется приставка ПРИ-?  

 1) пр…успеть  2) пр…вращать  3) пр…жать  4) пр…провождать.  

  

6. В каком слове приставка оканчивается на звонкую согласную?  

 1) сделать и...подтишка  2) не...держанный  3) чере...чур строгий  

4) бе...возмездный  

  



7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь?  

1) бьющий ключ..., любимая вещ..., глубоких луж..., распростиш...ся с людьми  

2) стало невмоч..., голос певуч..., громкий плач..., оденеш...ся потеплее  

3) промаж... клеем, удивительный товарищ..., грозовых туч..., печ... рулет  

4) разреж...те лист, достучиш...ся до соседа, бежать вскач..., помощ… преподавателя  

  

Тест по теме «Имя прилагательное»  

1 вариант  

1. Как изменяются имена прилагательные?  

А) по родам, падежам, числам;  

Б) по родам, падежам, числам и лицам;  

В) по лицам, временам, числам;  

Г) по лицам и числам; Д) 

по лицам, числам и 

родам.  

  

2. Определите, в каком варианте верно указаны разряды прилагательных: греческий 

профиль, золотой перстень, бесконечный разговор, мамин плащ, заячий тулуп, сырой 

картофель.  

А) относительное, относительное, качественное, притяжательное, относительное, 

качественное;  

Б) притяжательное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, 

относительное;  

В) качественное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, 

притяжательное;  

Г) относительное, качественное, качественное, притяжательное, притяжательное, 

качественное;  

Д) притяжательное, относительное, качественное, притяжательное, притяжательное, 

качественное.  

3. Какое прилагательное не имеет краткой формы?  

А) плохой;  

Б) хороший;  

В) снежный;  

Г) маленький;  

Д) дорогой.  

4. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения?  

А) снежный;  

Б) хороший;  

В) плохой;  

Г) маленький;  

Д) дорогой.  

5. Выберите вариант без ь на конце:  

А) спряч.., картеч.., проч..;  

Б) печ.., мыш.., рож..;  

В) знаеш.., поеш..те, сходиш..;  



Г) навзнич.., настеж.., наотмаш..;  

Д) хорош.., могуч.., 

свеж…   

6. Укажите верный вариант написания –н- и –нн- в словосочетаниях: лун..ый блеск, будь 

благословен..а, румян..ый закат, небеса туман..ы, шерстян..ой шарф, деревян..ый дом, 

лебедин..ый крик, лекцион..ые занятия, утрен..яя роса, ветрен..ый день, песчан..ый берег.  

А) –н-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-,-нн-, -нн-, -н-;  

Б) –нн-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -нн-, -н-, -н-;  

В) –нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-;  

Г) –н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, –н-, -н-, -н-, -н-;  

Д) –н-, -н-, -н-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -н-, -н-, -нн-.  

  

  

7. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного:  

А) самый интересный;  

Б) острее;  

В) наивысший;  

Г) жарче;  

Д) наиболее верный.  

8. Определите, в каком варианте не пишется раздельно:  

А) купили машину совсем (не)дорогую;  

Б) (не)ожиданное известие;  

В) (не)умолчны звуки весенней капели;  

Г) далеко (не)удачный ответ;  

Д) дороги сделались (не)проезжими.  

  

  

9. Укажите словосочетание, в котором прилагательное пишется с суффиксом –ск-: А) 

низ..ий домик.  

Б) близ..ое знакомство;  

В) немец..ий город;  

Г) дерз..ая эпиграмма;  

Д) француз..ий 

язык;   

10. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно:  

А) (пепельно)русый оттенок;  

Б) (притворно)скромный взгляд;  

В) (прекрасно)душное настроение;  

Г) (юго)восточный регион;  

Д) (культурно)историческое наследие.  

  

2 вариант  

1. На какие разряды делятся имена прилагательные?  

А) вопросительные, относительные, повествовательные;  

Б) возвратные, отрицательные, личные;  

В) одушевлённые, неодушевлённые;  



Г) определительные, собирательные, количественные;  

Д) качественные, относительные, притяжательные;  

2. Качественными называются прилагательные:  

А) обозначающие признаки, свойства, качества предмета, которые могут проявляться в 

большей или меньшей степени;  

Б) обозначающие признак предмета не прямо, а через отношение его к другому предмету;  

В) обозначающие принадлежность предмета какому-либо лицу, животному;  

Г) обозначающие действие предмета;  

Д) обозначающие действие, добавочное по отношению к основному действию.  

  

3. Укажите относительные прилагательные:  

А) грубый, высокий;  

Б) городской, детский;  

В) удобный, белый;  

Г) красный, глупый;  

Д) заячий, медвежий.  

4. Укажите притяжательные прилагательные:  

А) грустный, очередной  

Б) медный, стеклянный  

В) последний, полный  

Г) дедов, кошачий  

Д) изумрудный, новый  

  

5. В каком сочетании НЕ пишется слитно с прилагательным?  

А) вовсе (не) строгий  

Б) (не) вежлив, а груб  

В) далеко (не) удачный ответ  

Г) ничуть (не) интересный  

Д) совсем (не) интересная книга  

  

6. Укажите прилагательное с –Е- в суффиксе:  

А) камыш…вый  

Б) песц…вый  

В) плюш…вый  

Г) свинц…вый  

Д) еж…вый  

7. Укажите прилагательные с –НН-:  

А) кожа…ый, глиня…ый  

Б) це…ый, оловя…ый  

В) нефтя…ой, сви…ой  

Г) песча…ый, льня…ой  

Д) пчели…ый, льви…ый  

8. Укажите прилагательное с суффиксом –к-:  

А) январ…ий  

Б) француз…ий  



В) немец…ий  

Г) сибир…ий  

Д) гигант…ий  

9. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно:  

А) северо(западный)  

Б) выпукло(вогнутые)  

В) легко(растворимый)  

Г) 

немецко(русский) 

Д) светло(синий)  

10. В каком варианте употреблена простая форма превосходной степени прилагательного? А) 

Коробочка была очень бережливая хозяйка.  

Б) Партизаны продвигались в непроглядной тьме.  

В) Гостиную Собакевича украшали представительнейшие люди.  

Г) Женщина осторожно переступила порог.  

Д) История стала ещё интереснее.  

 РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  

  

 Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, недостающие знаки 

препинания,  раскрывая скобки.  

  

Чем ближе к зрелости тем ч…ще мысль (Л,л)евитана ост…навливалась на осени.  

Правда (Л,л)евитан написал (не)сколько превосходных весе(н,нн)их вещей но почти 

всегда это была весна похожая на осень.  

Самые мя…кие и трогательные стихи книги и к…ртины написа(н,нн)ы русскими 

поэтами писателями и художниками (об)осени.  

(Л,л)евитан так(же) как и Пушкин Тютчев и многие другие ждал осени как самого 

дорог… и мимолётн… времен… года.  

Осень сн…мала с лесов с полей со всей природы густые цвета смывала 

д…ждями зелень. Рощи делались сквозными. Темные краски лета сменялись ро…ким 

зол…том пурпуром и с…р…бром. Изменялся (не)только цвет земли но и самый 

воздух. Он делался чище х…л…днее и дали были г…раздо глубже чем летом. Так у 

великих м…стеров литературы и ж…вописи юн…шеская пышность красок и 

нарядность языка сменяется в зрелом возр…сте строгост…ю и бл…городством.  

Осень на картинах (Л,л)евитана очень разн…образна. (Не)возможно 

перечислить все осе(н,нн)ие дни нанесё(н,нн)ые им на п…л…тно. (Л,л)евитан оставил 

около ста «осе(н,нн)их» картин (не)считая этюдов.  

На них изображены знакомые с де…тва вещи стога сена п…чернелые от 

сырости маленькие реки кружащие в медле(н,нн)ых в…доворотах палую листву 

одинокие з…л…тые березы еще (не)обитые ветром небо похожее на тонкий лё… 

косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих п…йзажах что(бы) они 

(н…) изображали лучше всего переда(н,нн)а печаль прощальных дней сыпл…щихся 

лист…ев увяда…щих трав тихого гудения пч…л перед х…л…дами и пр…дзимнего 

солнца едва заметно прогревающего землю. (По К.Паустовскому)  

  

Задание:  



 Выпишите из текста предложение, произведите полный синтаксический 

разбор. 1 вариант:  

Самые  мя…кие  и  трогательные стихи книги и к…ртины 

написа(н,нн)ы русскими поэтами писателями и художниками (об)осени. 2 

вариант:  

Так у великих м…стеров литературы и ж…вописи юн…шеская пышность 

красок и нарядность языка сменяется в зрелом возр…сте строгост…ю и 

бл…городством.  

  по теме «Осложненное простое предложение»  

  

 Спишите текст, расставляя недостающие знаки препинания.  

  

Как-то давно тёмным осенним вечером случилось мне плыть по угрюмой 

сибирской реке. Вдруг на повороте реки впереди под тёмными горами мелькнул 

огонёк.  

Мелькнул ярко сильно совсем близко…  
  

Ну слава Богу сказал я с радостью близко ночлег.  
 
Гребец повернулся посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на вёсла.   

Далече!  

Я не поверил огонёк так и стоял выступая вперёд из неопределенной тьмы. Но 

гребец был прав оказалось действительно далеко.  

Свойство этих ночных огней приближаться побеждая тьму и сверкать и 

обещать и манить своей близостью. Кажется вот-вот ещё два-три удара веслом и путь 

окончен… А между тем далеко.  

И долго мы ещё плыли по тёмной как чернила реке. Ущелья и скалы 

выплывали надвигаясь и уплывали оставаясь позади и теряясь казалось в бесконечной 

дали а огонёк всё стоял впереди переливаясь и маня всё так же близко и всё так же 

далеко…  

Мне часто вспоминается теперь и эта тёмная река затенённая скалистыми 

горами и этот живой огонёк. Много огней и раньше и после манили не одного меня 

своею близостью. Но жизнь течет всё в тех же угрюмых берегах а огни ещё далеко. И 

опять приходится налегать на вёсла…  

Но всё-таки… всё-таки впереди огни!  

(В. Короленко) 

Задание:  

 Выпишите из текста предложение, произведите полный синтаксический разбор.  

1 вариант:  

Свойство этих ночных огней приближаться побеждая тьму и 

сверкать и обещать и манить своей близостью. 2 вариант:  

Мне часто вспоминается теперь и эта тёмная река затенённая скалистыми 

горами и этот живой огонёк.  

  

 по разделу « Сложное предложение». 

(Диктант с грамматическим заданием)  

  

Скрипучие половицы.  

Дом ра...сохся от старости. Он стоял на поляне в сосновом лесу, и от сосен всё лето 

тянуло жаром.  



Чайковскому нравился этот деревя.?.ный дом. В комнатах слабо пахло 

скипидаром и белыми гв...здиками, которые в из...билии цвели перед крыльцом. 

Растрёпан.?.ые, выс...хшие, они напоминали клочья пуха, пр...липшего к стебелькам.  

Единственное, что раздр...жало композитора, – это скрипучие половицы. 

Чтобы пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. 

Со стороны это выгл...дело, должно быть, забавно, когда пож...лой композитор 

проб...рался к роялю, приглядываясь к половицам прищ...ренными глазами.  

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоёт то 

одна, то другая половица. Это нап...минало оркестр перед увертюрой, когда 

оркестранты настраивали инструменты. То на чердаке, то в маленьком зале, то в 

застеклён.?.ой прихожей кто-то трогал струны. Чайковский сквозь сон улавливал 

мелодию, но, проснувшись утром, забывал её. Он напрягал память и вздыхал. Как 

жаль, что ночное треньканье деревян.?.ого дома нельзя сейчас проиграть! Проиграть 

незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стёк.?.л с обвалившейся 

замазкой, ветра, постуч...вшего веткой по крыше.  

Но когда-нибудь всё это он воплотит в своей музыке.  

(По К.Паустовскому.) 

Задание:  

1.  Выпишите из текста предложение, найдите его грамматическую 

основу,  составьте схему предложения. 1 вариант  

В комнатах слабо пахло скипидаром и белыми гв...здиками, которые в из...билии 

цвели перед крыльцом.  

2 вариант  

Чтобы пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц.  

  

2.  Произведите морфемный разбор слов  

1 вариант  растрёпанные, проиграть, приглядываясь.  

2 вариант  высохшие, пробирался, постучавшего.  

  

  

  
Примеры текстов для комплексного анализа .  

   ТЕКСТ №1    

Семья Туркиных.  

Когда в губернском городе С. пр..езжие жаловались на скуку и одн..образие жизни 

то местные жители как (бы) оправдываясь говорили что напротив в С. очень хорошо 

что в С. есть библиотека театр клуб бывают балы что наконец есть умные интересные 

пр..ятные семьи с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью 

Туркиных как на самую образова(н,нн)ую и т..лантливую.  

Эта семья жила на главной улице возле губернатора в собстве(н,нн)ом доме. Сам 

Туркин Иван Петрович полный красивый брюнет с бак..нами устраивал любительские 

спектакли с благ..творительною целью сам играл старых генералов и при этом кашлял 

очень смешно. Он знал много ан..кдотов шарад поговорок любил шутить и острить 

и всегда у него было такое выражение что нельзя было понять шутит он или 

говорит серьёзно. Жена его Вера Иосифовна худощавая миловидная дама в пенсне 

писала повести и романы и охотно читала их (в)слух своим гостям. Дочь Екатерина 

Ивановна молодая девушка играла на роял... Одним словом у каждого члена семьи 

был какой(нибудь) свой т..лант.  

1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки препинания.  



Графически объясните.  

1. Определите тему текста.  

2. Определите идею текста.  

3. Определите стиль текста.  

4. Определите тип речи.  

5. Произведите морфемный разбор деепричастия.  

6. Произведите морфологический разбор любого прилагательного.  

7. Выпишите из текста по одному существительному 1, 2 и 3 склонения.  

8. Найдите в тексте безличное предложение.  

9. Произведите синтаксический разбор выделенного предложения. Составьте его схему.  

  

ТЕКСТ№2  

1. Наконец он нашел себе занятие. 2. Однажды в его присутствии Василий 

Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог 

справиться с бинтами. 3. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, 

не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же 

советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. 4. Но насмешки Базарова 

нисколько не смущали Василия Ивановича, они даже утешали его. 5. Придерживая 

свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с 

наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем 

добродушнее хохотал осчастливленный отец. 6. Он даже повторял эти иногда тупые и 

бессмысленные выходки  в течение нескольких дней.  

7. Мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, 

наполняла гордостью. 8. «Да, да, — говорил он какой-нибудь бабе, - ты, голубушка, 

должна Бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и 

новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? 9. Император французов 

Наполеон, и тот не имеет лучшего врача».  

(По гл. XXVII романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»)  

  

1. Из предложений   3—5 выпишите существительное, образованное приставочно- 

суффиксальным способом.  

2. Из предложений 1—4 выпишите отглагольное прилагательное.  

3. В 1-м абзаце найдите производный предлог. Выпишите его.  

4. Во 2-м абзаце найдите сложноподчинённое предложение с одним придаточным. 

Определите его вид. Запишите номер предложения.  

5. Найдите в тексте предложение с обращением. Запишите номер предложения.  

6. Найдите в тексте среди предложений 1—7 простое предложение с однородными 

определениями.  

7. Запишите номера тех средств выразительности, которые использованы в тексте. 1) 

Синекдоха.  

2) Умолчание.  

3) Эпитеты.  

4) Сравнительная синтаксическая конструкция.  

5) Гипербола.  

  

ТЕКСТ №3  

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки препинания.  

Выполните задания 1 – 11.  



(1) Сейчас где бы я н… жил у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги 

в город которая была в юности. (2)Наоборот, я всё чаще и чаще чу…твую что мне не 

хватает дедушкиного дома.  

(3)Может быть потому, что дедушкиного дома уже нет – старые ум…рли, а 

молодые переехали в город или (по)ближе к нему. (4)А когда он был всё не хватало 

времени бывать там чаще, я его всё ост…влял про запас. (5)И вот теперь там никого 

нет и мне кажется что я ограблен что какой(то) мой главный корень обрубл…н.  

(6)Даже если я там бывал ре…ко, самой своей жизнью, своим очажным 

дымом доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали делал меня смелее и 

увере(н, нн)ей в себе. (7)Я был почти (не)уязвим потому что часть моей жизни, моё 

начало шумело и жило в горах. (8)Когда человек ощущает своё начало и своё 

продолжение, он щедрей и правильней распол…гает своей жизнью и его труднее 

ограбить, потому что не все свои богатства держ…т при себе.  

(9) Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зелёным двором, 

со старой яблоней (обнимая её ствол лезла к вершине могучая виноградная лоза), с 

зелёным шатром гре…кого ореха.  

(10) Сколько (не)дозрелых яблок по(с,з)бивали мы с нашей старой 

яблон…, сколько (не) дозрелых орехов покрытых толстой зелёной к…журой с ещё 

нежной ск..рлупой, с ещё (не)загустевш…м ядрышком внутри!  

(11,)Мне не хватает пр…сторной кухни в дедушкином доме с её земл…ным 

полом с большим жарким очагом с длинной тяж…лой скамьёй стоящей у очага. 

(12)На ней мы сидели по вечерам и слушали бесконечные охотничьи рассказы или 

рассказы о разрытых кладах в старых кр…постях.  

(13) Мне не хватает вечерней переклички женщин с холма на холм, или с 

к…тловины в гору или с горы в ложбину.  

(14) Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе! (15)Я 

всё чаще и чаще чу…твую что мне не хватает дедушкиного дома.  

  

1. В каком предложении раскрывается основная мысль текста?  

1) 1  2) 5  3) 7  4) 8  

  

2. Определите стиль и тип речи текста.  

1) художественный стиль, повествование  

2) художественный стиль, рассуждение и описание  

3)разговорный стиль, повествование 

4)публицистический стиль, описание  

  

3. Какое из данных слов и сочетаний в тексте употреблено в прямом значении?  

1) ограблен (в предложении 5)  3)очажный дым (в 6)  

 2)шумело (в 7)  4)богатства (в 8)  

  

4. Сколько словосочетаний со связью УПРАВЛЕНИЕ в предложении 2?  

5.Сколько грамматических основ в предложении 8?  

6.Среди предложений 1 – 4 найдите сложноподчинённое с придаточным изъяснительным.  

7.Среди предложений 1 – 6 найдите СПП с параллельным подчинением придаточных.  

8. Какое из предложений 1 – 8 связано с предыдущим с помощью подчинительного союза 

и лексического повтора?  



  

9. Среди предложений 9 – 12 найдите предложение с обособленным обстоятельством.  

10.Из 3-го абзаца выпишите все частицы.  

11.Какое средство выразительности не использовано в тексте?  

1)анафора  2)экспрессивный повтор 

3)развёрнутая метафора  4)сравнение 11 

класс  

 

КР № 1. Контрольная работа № 1 по теме «Синтаксис и пунктуация». Диктант с 

грамматическим заданием.  

Весенний вечер.  

Чисто выметенная и ещё сырая от недавно стаявшего снега улица была пустынна, но 

красива выдержанной немного тяжёлой красотой. Большие белые дома с лепными 

украшениями по карнизам и в простенках между окнами, окрашенные в тонко-розоватый 

оттенок весенними лучами заходящего солнца, смотрели на свет божий сосредоточенно и 

важно. Стаявший снег смыл с них пыль, и они стояли почти вплотную друг к другу такими 

чистыми, свежими, сытыми. И небо сияло над ними так же солидно, светло и довольно.  

Павел шёл и, чувствуя себя в полной гармонии с окружающим, лениво думал о том, как 

хорошо можно жить, если не требовать от жизни многого, и как самонадеянны и глупы те 

люди, которые, обладая грошами, требуют себе от жизни на рубли.  

Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы. Перед ним внизу стояло целое 

море воды, холодно блестевшее в лучах солнца, далеко на горизонте медленно 

опускавшегося в него. Река, как и отражённое в ней небо, была торжественно покойна. Ни 

волн, ни частой сети ряби не видно было на её полированно-холодной поверхности. 

Широко размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, спокойно уснула. А на ней 

томно таяла пурпурно-золотая бархатная полоса лучей заката. Далеко, уже окутанная сизой 

дымкой вечера, виднелась узкая лента земли, отделяя воду от неба, безоблачного и 

пустынного, как и накрытая им река. Хорошо бы было плыть свободной птицей между 

ними, мощно рассекая крылом синий свежий воздух!       

Грамматическое 

задание. Вариант 1. 1. Выполнить морфемный разбор 

слов: рассекая, в простенках  

2. Выполнить морфологический разбор слов: утомлённая.  

3. Выполнить синтаксический разбор предложения:  

Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы.  

Вариант 2.  

1. Выполнить морфемный разбор слов: виднелась, узкая.  

2. Выполнить морфологический разбор слов: опускавшегося.  

3. Выполнить синтаксический разбор предложения:  

Широко размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, спокойно уснула  

КР № 2. Контрольная работа № 2. Тестовые задания в формате ГИА.  

                                                          Глухариная песня  

 1)В весеннюю пору хорошо в лесу: воздух особенно свеж и пахуч, повсюду разносится 

запах прелых листьев и оттаявшей земли. 2)Впечатления, связанные с весенней охотой на 

глухарей, неизгладимы в моей памяти. 3)Ещё совсем не рассвело, и над спящим лесом 

плывёт прозрачная ночная тишина, в которой ясно слышится каждый шорох и шёпот. 

4)Хрустнет под ногой ветка, треснет ледяная корка, затянувшая неглубокое, но широкое 

болотце, и снова тишь.  



5)Когда идёшь по лесу, то время от времени останавливаешься и прислушиваешься. 

6)Хочется в срок добраться до места тока, когда глухарь ещё не начинал своей песни. 

7)Внимательно слушаешь, и вдруг неожиданно раздается в воздухе резкий, отрывистый 

крик. 8)Вскоре ему отвечает другой − и на болоте начинается звонкая перекличка.  

9)Напряжённо всматриваешься в лесную мглу, поминутно поглядывая на стрелки часов. 

10)На востоке, в глубине леса, между верхушками деревьев, брезжит почти незаметный 

свет, и ночная тьма начинает понемногу рассеиваться. 11)Но вот уже в дали лесной 

слышатся неуловимые для неопытного охотника звуки глухариной песни. 12)Характерное 

щёлканье, щебетание слышится из отдалённой чащобы и наполняет предрассветную 

лесную тишину, переливаясь в воздухе таинственными и волнующими звуками. 13)Стоит 

только глухарю замолчать, как замираешь на месте и стоишь неподвижно. 14)В алом свете 

зари глухарь кажется массивной точёной фигурой из чёрного дерева. 15)Лишь чуть 

заметное движение этой фигуры свидетельствует о том, что это не мёртвый предмет. (По В. 

Астафьеву.)  

Задания  

Вариант 1  

  

В1. Найдите в тексте предложение, отражающее основную мысль текста. Укажите его номер. 

В2. Среди предложений найдите сложносочиненное с уточняющим обстоятельством. 

Укажите его номер.  

В3. Среди предложений 7-15 найдите простое определенно-личное. Укажите его 

номер. В4. Из предложения 4 выпишите существительное 3-го склонения.  

В5. Среди предложений 1-3 найдите сложное с бессоюзной связью. Укажите его номер.  

В6. Из предложения 8 выпишите наречие.  

В7. Из предложения 12 выпишите слово, имеющее две приставки.  

В8. Укажите способ образования слова напряженно (предложение 9).  

В9. Из предложений 13-15 выпишите отглагольное прилагательное.  

С1. Напишите мини-сочинение по прочитанному тексту.  

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста.  

Вариант 2  

В1. Как ещё можно было бы озаглавить текст? Запишите 2 своих заголовка к тексту.  

В2. Среди предложений найдите простое с обособленным определением. Укажите его номер.  

В3. Среди предложений 5-8 найдите сложное с безличной частью. Укажите его номер.  

В4. Из предложения 11 выпишите существительное 3-го склонения.  

В5. Среди предложений 1-4 найдите предложение с сочинительной и подчинительной связью.  

Укажите его номер.  

В6. Из предложения 15 выпишите наречие.  

В7. Из предложения 2 выпишите слово, имеющее две приставки.  

В8. Укажите способ образования слова понемногу (предложение 

10). В9. Из предложений 1-5 выпишите краткие прилагательные.  

  

  

С1. Напишите мини-сочинение по прочитанному тексту.  

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста.  



   

Контрольный словарный диктант № 1.  

Альфа-лучи, алюминий, амбразура, амуниция, балласт, баллон, барельеф, вдобавок, 

взъерошенный, витрина, в конце концов, дезертир, дезинформация, дрессировка, до сих пор, 

идеология, израсходованный, инициатива, кампания (мероприятие), кондиционер, коррупция, 

мудрёный, мясокомбинат, наизнанку, наизусть, на попятную, ореол, ориентир, отчаянный, 

пловец, повсеместный, равнение, ржаной, сахар-рафинад, свежемороженый, свояченица.  

  

  

КР № 3. Контрольная работа № 3 по теме «Публицистический стиль речи». Диктант 

с грамматическим заданием.  

                                                     Воспитание ребёнка.  

Продолжить самого себя в своем ребёнке – это великое счастье. Ты будешь смотреть на 

своего ребёнка как на единственное в мире, неповторимое чудо. Ты готов будешь отдать 

всё, лишь бы сыну твоему было хорошо. Но не забывай, что он должен быть прежде всего 

человеком. А в человеке самое главное – чувство долга перед теми, кто делает тебе добро. 

За добро, которое ты будешь давать ребенку, он переживёт чувство признательности, 

благодарности лишь тогда, когда он сам будет делать добро для тебя – отца, матери, 

вообще для людей старших поколений.  

Помни, что детское счастье по своей природе эгоистично: добро и благо, созданное для 

ребёнка старшими, он воспринимает как нечто само собой разумеющееся. До тех пор пока 

он не почувствовал, не пережил на собственном опыте, что источник его радостей – труд и 

пот старших, он будет убеждён, что отец и мать существуют лишь для того, чтобы 

приносить ему счастье. Может получиться, что в честной трудовой семье, где родители 

души не чают в детях, отдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными 

эгоистами.  

Как же добиться, чтобы золотые крупинки, которые ты будешь дарить  своему сыну, 

превращались в золотые россыпи для других людей? Самое главное – надо учить ребенка 

понимать и чувствовать, что для каждой искорки его радостей и благ кто-то сжигает свою 

силу, свой ум; каждый день его безмятежного и беззаботного детства кому-то прибавляет 

забот и седин. Когда у вас родится ребёнок, учите его видеть, понимать, чувствовать людей 

– это самое сложное.  

(По Г. Сухомлинскому.)  

  

Грамматическое 

задание 1 вариант.  

1. Из 2 абзаца выпишите  все притяжательные местоимения;  

2. Из 1 абзаца 3 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

примыкание;.  

3. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным изъяснительным. 

Напишите его номер.  

4. Выпишите фразеологизм из 2 абзаца.  

2 вариант.  

1. Из 3 абзаца выпишите  все определительные местоимения.    

2. Из 1 абзаца 6 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

согласование.  

3. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным определительным.  

Напишите его номер. 4. Выпишите 

контекстуальные антонимы из 3 абзаца.  

  



КР № 4. Контрольная работа № 4. Тестовые задания.  

1 вариант  

1.Выберите правильное определение  

А. Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в определенной 

последовательности и объединенных общим смыслом и структурой.  

Б. Текст – это предложения, объединенные общей темой.  

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных единым 

смысловым типом речи повествованием.  

  

2. Выберите правильное определение.  

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на события, 

происходящие в обществе.  

Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., который 

определяется их содержанием и целями – по возможности точно и полно объяснить факты 

окружающей нас действительности.  

В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических романов и 

рассказов, позволяющих заглянуть в будущее.  

  

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях?  

А. общеупотребительная лексика  

Б. разговорная лексика  

В. терминологическая лексика  

  

4. Для какого стиля речи характерна стандартизованность?  

А. научный  

Б. публицистический  

В. официально-деловой  

  

5. В каком стиле речи уместно употребление междометий?  

А. научный  

Б. разговорный  

В. официально-деловой  

  

6. Какому стилю речи присуща эстетическая функция?  

А. художественный  

Б. публицистический  

В. разговорный  

  

7. Для какого стиля речи характерны осложненные предложения, 

сложноподчиненные конструкции? А. разговорный  

Б. научный  

В. официально-деловой  

  

8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах?  

А. официально-деловой  

Б. разговорный  

В. публицистический  

  

9.Какое это средство выразительности: «золото волос»?  

А. эпитет  



Б. метафора  

В. олицетворение  

  

10. Какое это средство выразительности: «горит восток зарею»  

А. эпитет  

Б. метафора  

В. олицетворение  

  

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки:  

1) Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда 

оценивается в 30 000 000 км3 . Сюда входят и айсберги, и льды  

а) научный  

б) официально- 

Северного полюса, и материковые льды Антарктиды, и ледяные 

пики горных хребтов. Ученые предполагают, что период общего 

сокращения оледенения, наблюдавшийся с начала прошлого века, 

заканчивается.  

  

2) Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви 

вас и бранят-то, всё думают добру научить. Ну, а это нынче не 

нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, 

что мать проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани Господи, 

каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что 

свекровь заела совсем.  

  

3) Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду, среднего 

роста, приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с 

отсутствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности 

в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в 

глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в складках лба, 

потом совсем пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный 

свет бесконечности.  

  

4) Внутренней движущей силой русской классической 

литературы было понятие «счастье». Достоевский видел счастье в 

очищении души. Толстой – в полноте и естественности чувства. У 

Чехова счастья нет, однако же ни у кого другого герой так 

настойчиво и глубоко не осмысливает понятие счастья, так не 

страдает от того, что его нет.  

деловой  

в)  

публицистический  

г)  

художественный 

д) разговорный  

  

  

12. Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю. А. ода  

Б. роман  

В. репортаж  

Г. рассказ  

Д. элегия  

Е. очерк  

  

13. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной 

речи А. в лазоревой воде  

Б. под сенью дружных муз  

В. взять на баланс  

Г. перлы дождевые  



Д. сладкий трепет  

  

14. Определите, к какому типу речи относится отрывок:  

По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как запоздалый 

весенний снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, 

пушистые и легкие, медленно изменялись и таяли  

А. повествование  

Б. описание  

В. рассуждение  

  

15. Дайте толкование стилевым чертам  

А. Объективность – это …  

Б. Конкретность – это …  

В. Логичность – это …  

  

  

  

2 вариант  

1. Выберите правильное определение.  

А. Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их 

употребления в условиях языкового общения.  

Б. Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка.  

В. Стилистка – это наука о текстах произведений художественной литературы, устанавливающая 

подлинность того или иного текста  

  

2. Выберите правильное определение.  

А. Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, повестей, 

рассказов, которые воздействуют на общественное мнение.  

Б. Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, которые точно и 

полно объясняют закономерности развития природы и общества.  

В. Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, периодической 

печати, ораторской речи. Он призван воздействовать на массы, призывать их к действию, 

сообщать информацию.  

  

3. Какой из стилей речи не относится к книжному стилю?  

А. разговорный  

Б. официально-деловой  

В. художественный  

  

4. Для какого стиля речи важнейшая функция – не передача информации, а 

общение? А. научный  

Б. разговорный  

В. публицистический  

  

5. К какому стилю речи относятся эти жанры речи: законы, приказы, заявления? 

А. официально-деловой  

Б. разговорный  

В. публицистический 6. Что характерно для 

художественного стиля речи?  

А. объективность в изображении  



Б. использование в сфере науки и техники  

В. использование всех пластов стилей речи  

  

7. Какому стилю речи присуща призывность?  

А. разговорный  

Б. публицистический  

В. официально-деловой  

  

8. Какой стиль речи используется в СМИ?  

А. публицистический  

Б. разговорный  

В. научный  

  

9. Какое это средство выразительности: «передо мной явилась ты, как 

мимолетное виденье»? А. метафора  

Б. сравнение  

В. олицетворение  

  

10. Какое это средство выразительности: «Веселый ветер»?  

А. сравнение  

Б. метафора  

В. эпитет  

  

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки:  

1) Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова?..  а) 

научный Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, 

 б) официальногорькое право, данное нам смертью, называть 

великим. Человек,  деловой который своим именем означал эпоху 

в истории нашей  в) литературы; человек, которым мы гордимся, как 

одной из слав  публицистический наших! Он умер, поражённый в 

самом цвете лет, в разгар сил  г) своих, не окончив начатого дела, 

подобно благороднейшим из его  художественный  

предшественников.  д) разговорный  

  

2) Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, на Немецкой улице  

(ныне улица Баумана) в доме И. В. Скворцова, сослуживца отца 

Пушкина по Московскому военному комиссариату. Сейчас на 

месте бывшего владения Скворцова стоит здание школы №353  

(улица Баумана, 10), построенной к столетию со дня гибели поэта 

(1837 г.) и тогда же получившей его имя. На стене школы – 

мемориальная доска.  

  

3) Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и 

злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. 

Белобрысые, мало поседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. 

На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было 

наверчено какое-то фланелевое тряпьё, а на плечах, несмотря на жару, 

болталась вся истрёпанная и пожелтелая меховая кацавейка. 

Старушонка поминутно кашляла и кряхтела.  

  



4) Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал,- 

куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому 

занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но 

подойдут, бывало,- нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а 

рассмотришь – просто черт возьми!  

  

12. Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю.  

А. интервью  

Б. устное выступление  

В. юмористический рассказ  

Г. репортаж  

Д. очерк  

Е. повесть  

  

13. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике  

А. ядерная физика  

Б. смежные отрасли  

В. красный сарафан  

Г. промышленная нагрузка  

Д. выдвинутая гипотеза  

  

14. Определите, к какому типу речи относится отрывок:  

Каким образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Изучить поэта, значит не только 

ознакомиться с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт 

никогда и ничего не выдумывает – он отражает реальную жизнь.  

А. повествование  

Б. описание  

В. рассуждение  

  

  

15. Дайте толкование стилевым чертам  

А. Обобщенность – это …  

Б. Субъективность – это …  

В. Образность – это …  

  

КР № 5. Контрольная работа № 5 по теме «Язык художественной литературы». Диктант с 

грамматическим заданием.  

                                                                    Орлик  

  

Орлик в прошлом – это большая ремесленная слобода. Жили и трудились здесь искусные 

сапожники, шубники, бондари, кузнецы, портные. Женщины и девушки вышивали, вязали 

крючком, на спицах, коклюшках, ткали ковры и дорожки.  

Вязание крючком – яркое, неповторимое явление национальной культуры. Его история 

уводит нас в далёкое прошлое. Сначала вязание было исключительно мужским ремеслом, а 

крючок выглядел как ровная, гладкая палочка. Потом сделали на конце выступ, чтобы нить 

не соскальзывала, поэтому стало намного легче работать. Шло время, и это занятие 

полностью перешло в руки женщин. С помощью нехитрого инструмента – крючка – 

создаются необыкновенные по красоте и изяществу изделия.  



В Орлике и окрестных селах испокон веку вязали крючком очень красивые вещи: 

занавески на окна и скатерти, покрывала на кровати и накидки на подушки, кружева к 

простыням, наволочкам, полотенцам.  

Сколько кружевниц, столько и узоров. Делились друг с другом, что-то опускали, что-то 

свое добавляли, получалось новое, индивидуальное. Из-под чутких  проворных рук 

выходит волшебное полотно, тонкое ажурное чудо. Сколько души, сколько чувств в него 

вложено! Неизменной спутницей мастериц была русская песня, бойкая и весёлая, 

протяжная и печальная. Вольно льётся она из тесной избы, и звенят в ней и бьются и 

заветная мечта, и желание, и надежда.  

Грамматическое 

задание.  

1 вариант  

  

1. Определите способ образования слова прошлое (2 абзац, 2 предложение)  

2. Из 5 абзаца последнего предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

примыкание.  

3. Выпишите из 1 абзаца 1 предложения грамматическую основу.  

4. определите лексическое значение слова «бондари» (2 предложение 1 абзаца). 5. Найдите в 

тексте средства выразительности.  

  

  

2 вариант.  

1. Определите способ образования слова. спутницей (5 абзац, 1 предложение).     

2. Выпишите из 1 абзаца 2 предложения подчинительное словосочетание со связью 

согласование.  

3. Выпишите грамматическую основу из 2 абзаца 1 предложения.  

4. Определите лексическое значение слова «кружевница» (4 абзац, 1 предложение). 5. Найдите в 

тексте средства выразительности.  

  

  

  

  

Контрольный словарный диктант № 2.  

Батальон, бессонница, беспристрастный, вестник, ветряная мельница, ветреник, в обнимку, 

вывешенный флаг, день-деньской, инсценировка, исподтишка, испокон веку, незваный, 

нежданнонегаданно, под мышкой, поликлиника, подобру-поздорову, путаный ответ, симптом, 

слово в слово, темперамент, тенденция, теннис, трущоба, уверенный, федерация, фейерверк, 

фестиваль, хоккей, целлофан, церемония, цивилизация, эскалатор, явственно, яствами потчевать, 

яхт-клуб, яхтсмен.  

  

  

  

  

КР № 6. Контрольная работа № 6 по итогам года. Тестовые задания в формате ГИА.  

  

Вариант 1  

  

Часть 1  

  

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в 



тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.  

  

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

  

(1)Почти все используемые нами материалы производятся в основном из других, 

например, пластик получают из нефти, бумагу — из дерева.(2) Материалы, которые 

без переработки поступают на фабрики для производства других материалов, 

называются первичной материей. (3),первичной материей являются все материалы, 

имеющие природное происхождение: дерево, используемое для изготовления мебели, 

хлопок, собираемый с растений и применяемый для производства тканей, и многие 

другие материалы.  

  

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся 

в тексте. Запишите номера этих предложений.  

   

1) Материалы, используемые человеком, производятся в основном из других материалов.  

2) Нефть, дерево, хлопок и многие другие материалы имеют природное происхождение и могут 

использоваться без переработки.  

3) Первичная материя — это непереработанные материалы природного происхождения, 

используемые для производства других материалов.  

4) Пластик получают из нефти, бумагу — из дерева, ткани — из хлопка, собираемого с растений. 

5) Для производства и получения различных материалов требуются непереработанные 

материалы природного происхождения, иными словами, первичная материя.  

  

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении?  

 Вопреки этому  

Ведь  

В то время как  

Такие  

Таким образом  

  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

МАТЕРИЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи.  

   

МАТЕ́ РИЯ, -и, жен.  

1. Объективная реальность, существующая вне и независимо от человеческого сознания. Формы 

существования материи. Живая м. Неживая м.  

2. Основа (субстрат), из к-рой состоят физические тела. Строение материи.  

3. То же, что материал (в 4 знач.) (разг.). Шёлковая м. 4. перен. Предмет речи, разговора (устар. и 

ирон.). Говорить о высоких материях.  

  

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.  

 ловкА (какова?)  



защЕмит 

бАнты 

создАв  

красИвее  

  

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово.  

   

Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, общественная и 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ деятельность известного актёра.  

Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессионального 

роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности.  

С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выпускать больше продукции.  

Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами.  

Мякоть КОРНЕВОГО сельдерея очень плотная, ароматная, со сладковатым вкусом, поэтому это 

растение широко используется в кулинарии.  

  

  

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слов (-а). 

Исправьте ошибку и запишите слово (-а) правильно.  

   

восемь ТОНН с 

ПОЛУТОРА 

метров мебель 

для КУХНЕЙ 

БОЛЕЕ ДОЛГО  

тридцать ГРАММОВ  

  

  

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ  

 ОШИБКИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

А) ошибка в построении  1) Плохо выраженная мысль — это леность не только 

речепредложения с однород- вых усилий, а также леность мысли.  

ными членами  2) Дом находился в полутора часах езды, и мы, посовещавБ) 

неправильное употреб- шись, решили выезжать немедленно. ление падежной 

формы су- 3) Благодаря уникального набора микро- и макроэлементов,  

ществительного с предло- аминокислот, лецитина, перепелиные яйца с успехом 

исгом  пользуются в косметологии.  

В) ошибка в построении  4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на пустыре, 

предложения с деепри- всё было видно.  

частным оборотом  5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных героинь «Евгения Г) 

неправильное построе- Онегина», является идеалом русской женщины и образцом 

ние предложения с косвен- нравственной чистоты.  

ной речью  6) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель детских  



Д) ошибка в употреблении  писателей заключается в том, чтобы какою угодно ценою 

имени числительного  воспитать в ребёнке человечность.  

7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом русском  

городке, в Вологде, увлёкся историей, именно тогда нашёл 

архивы деда и начал заниматься их изучением».  

8) Пользуясь советами специалистов, я смог придумать 

собственное решение проблемы.  

9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в прихожей, указывали 

на то, что кто-то уже опередил нас.  

  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:   

A  Б  В  Г  Д  

     

           

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву.  

   

комп..нент  

к..нвоировать 

неизгл..димый 

крок..дил  

заб..раться  

  

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву.  

  

пр..неприятный, 

пр..ёмник(радио); ра..буженный, 

бе..причинный; пр..неприятный, 

пр..слониться; пре..сказать, 

по..пустить; пр..рывной, 

пр..родина.  

  

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.  

   

улыбч..вый 

засушл..вый 

рул..вой 

наде..лся  

перекле..вать  

  

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю.  

   

пен..щееся  

ненавид..щий  

задра..т 

ма..щийся  

не ворот..тся  



  

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово.  

 М. Горький получал каждый день (НЕ)МЕНЬШЕ пяти-шести писем.  

Воздух, ещё (НЕ)СТАВШИЙ знойным, приятно освежает.  

(НЕ)СУЛИ журавля в небе, дай синицу в руки.  

(НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью.  

Честолюбие есть (НЕ)ЖЕЛАНИЕ быть честным, а жажда власти.  

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова.  

   

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО(БЫ) такое сделать, 

ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику?  

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его сын 

ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком.  

(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо было 

срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы.  

Петя вздрогнул, (ОТ)ТОГО что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала звонка.  

ЗА(ТО) время, пока дед заваривал чай, мы успели (НА)БЕЛО перерисовать рукописную карту, 

отданную геологами.  

  

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. Цифры укажите в порядке 

возрастания.  

   

Осе(1)ие улицы были усыпа(2)ы жёлтой и багря(3)ой листвой, напоминавшей 

пёстротка(4)ый ковёр.  

  

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений.  

   

1) Перед обедом из окон высовывались мамы и бабушки и звали детей домой.  

2) На другой день бабушка проснулась ни свет ни заря.  

3) На столе всегда можно было увидеть исписанные листы или открытую тетрадь или папку с 

рукописью.  

4) Шофёр или не расслышал моих слов или не обратил на них внимания.  

5) В минуты меланхолии грозный генерал становился беспомощнее ребёнка и многие спешили 

выместить на нём свои обиды.  

  

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. Цифры укажите в порядке возрастания.  

   

Сразу же за рекой (1) поднимаясь вверх (2) виднелись скалистые горы (3) очерченные 

внизу (4) ломаной линией чернеющих низеньких кустарников.  

  

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. Цифры укажите в порядке возрастания.  

   

В прошлом многим был (1) конечно (2) известен дом Аксаковых, где всё дышало 

творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям семьи, многочисленным гостям 



(3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом доме душой и телом от житейских дрязг 

и треволнений.  

  

18. Задание 18 № 10413. Расставьте знаки препинания. Укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

   

На сегодняшний день в мире нет и не может быть такой цели (1) ради достижения (2) 

которой (3) имело бы смысл (4) начать ядерную войну.  

  

19. Задание 19 № 557. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. Цифры укажите в порядке возрастания.  

   

Митя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось выслушивать 

её жалобы на то (3) что она плохо выглядит после ночных дежурств в больнице (4) Любаша 

казалась ему самой красивой.  

  

 

(1)Трудное и запутанное дело — писательство. (2)Писатель должен не наблюдать жизнь, а 

жить в жизни, наблюдая её не снаружи, а изнутри. (3)Между тем обычная история жизни 

писателя такова: удалась ему вещь, обратил на себя внимание — и бросает прежнюю 

работу, и становится профессионалом. (4)И вот человек садится писать не тогда, когда 

ему что-то нужно сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, шить жене пальто. 

(5)И на глазах свежий росточек таланта желтеет, сохнет. (6)И нет уж писателя. 

(7)Начинающий писатель, если он уважает свой талант и дорожит им, не должен «жить» 

литературой. (8)Чем угодно добывай средства к жизни, только не писательством. 

(9)Придёт время, и то же писательство самотёком начнет кормить тебя произведениями, 

написанными раньше.  

   

(10)Не говорю уж об этом, но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из 

жизни. (11)Обычная теперь для него среда — товарищи писатели, заседания секций, 

ресторанчики, клуб писателей. (12)Варка в собственном соку. (13)А потом куда-нибудь 

выезжает, ходит с блокнотом и «набирает материал».  

(14)Нужно в жизни жить, работать — инженером, врачом, педагогом, рабочим.  

(15)— Хорошо, а когда же тогда писать? — спросите вы.  

(16)— Когда? (17)После работы. (18)В дни отдыха. (19)В месяц отпуска, — отвечу я.  

(20)— Много ли тогда напишешь?  

(21)— И очень хорошо, что немного. (22)Всё, что тогда напишется, будет полноценно, 

нужно. (23)А так, по совести сказать, взять почти у каждого писателя полное собрание его 

сочинений — много ли потеряет литература, если выбросить из неё три четверти 

написанного?  

  (24)Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижает 

требовательность к себе, с каждым успехом начинаешь писать «легко». (25)И как в это 

время бывает полезен жестокий щелчок — отказ редакции, суровая встреча критики!.. 

(26)Просите, товарищи, судьбу, чтоб она была к вам построже и позлее. (27)И тогда мы 

наверняка узнаем настоящего писателя.  

(По В. Вересаеву*)  

* Викентий Викентьевич Вересаев (1867—1945), прозаик, литературовед, критик. 

Центральная тема творчества — раскрытие идейных исканий русской интеллигенции.  

  

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25.   

  



  

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. Цифры 

укажите в порядке возрастания.  

1) Писатель должен наблюдать за жизнью снаружи.  

2) Если взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений и оставить четверть 

написанного, литература очень много потеряет.  

3) Писателю очень полезны отказ редакции или суровая встреча критики.  

4) Писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. 5) Только профессионалы 

пишут достойные внимания читателя книги.  

  

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания.  

   

1) 3 предложение текста противопоставлено по смыслу предложению 2.  

2) В предложениях 4—14 представлено рассуждение.  

3) Предложения 22—23 объясняют содержание предложений 20—21.  

4) В предложениях 24—27 перечислены последовательные события. 5) В предложении 6 не 

содержится вывод из 5-го.  

  

22. Из предложения 2 выпишите антонимы.  

  

23. Среди предложений 15—23 найдите предложение, которое связано с предыдущим с 

помощью частицы и антонима. Напишите номер этого предложения.  

  

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.  

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.  

   

  

24. «С первых фраз В. Вересаев вводит читателей в круг проблемы. Размышляя о 

настоящем писателе, он во втором предложении использует (А)_____ («не наблюдать, 

...а жить»). Автор подчёркивает, что если писатель будет вести себя по-другому, то 

«...свежий росточек таланта желтеет, сохнет». Этот троп — (Б)_____ усиливает 

впечатление от прочитанного. (В)_____ (предложения 15—23) делает текст живым. 

Такое синтаксическое средство, как (Г)_____ (предложения 11, 13) помогают автору 

убедить читателя в правильности высказанного тезиса».  

   

Список терминов:  

1) контекстные антонимы  

2) сравнительный оборот  

3) фразеологизм  

4) анафора  

5) развёрнутая метафора  

6) общественно-политическая лексика  

7) вопросно-ответная форма изложения  



8) цитирование  

9) ряды однородных членов  

   

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам   

 

 

 

Часть 2  

 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту.  

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.  

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).  

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента).  

Объём сочинения – не менее 150 слов.  

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

Ответы  

Вариант 1  

  

№  ответ  №  Ответ  

  

1  35  13  оттого же  

2  таким образом  14  234  

3  2  15  45  

4  защемит  16  123  

5  изобретательской  17  1234  

6  кухонь  18  1  

7  13479  19  1234  

8  неизгладимый  20  34  

9  предсказать подпустить  21  123  

10  рулевой  22  снаружи изнутри  

11  мающийся  23  21  

12  неправильные  24  1579  

  

Основные проблемы:  Проблема истинности литературного таланта.  

 Проблема творчества и денег (можно ли творить ради денег?)  

  

Позиция автора:  Одной из главных причин появления литературного произведения  

 должна стать потребность что-то сказать людям.  

  

  

Для ответа на это  задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку  

  

Часть 1  

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов.  

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 

балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует 

одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов.  

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов.  

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в 

котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную 

цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу  

  

Вариант 2  

Часть 1  

  

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.  

  

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

  

(1)Вулканическая магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и 

некоторых других, она содержит пары воды и газы. (2) главной составляющей магмы 

является окись кремния. (3)От количества этого элемента зависят свойства магмы, 

характер извержения — спокойный или взрывной, форма вулкана.  

  

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся 

в тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых других, она 

содержит пары воды и газы, а также окись кремния.  

2) Количество главного компонента магмы — окиси кремния — влияет на её свойства, характер 

извержения и форму вулкана.  

3) Существует множество вулканов различных форм и состава магмы.  

4) От количества некоторых элементов зависят свойства вулканической магмы, определяющие 

характер возникновения вулканов.  

5) От количества окиси кремния, являющейся главным компонентом магмы, зависят не только её 

свойства, но и характер извержения и форма вулкана.  



  

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во 

втором предложении текста? Выпишите это слово.  

  Значит,  

Вследствие этого  

Поэтому  

Но  

Следовательно  

  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ФОРМА. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи.  

  ФО́ РМА, -ы, жен.  

1. Способ существования содержания (во 2 знач.), неотделимый от него и служащий его 

выражением. Единство формы и содержания.  

2. Внешнее очертание, наружный вид предмета. Земля имеет форму шара. Квадратная ф. 

Предмет изогнутой формы.  

3. Совокупность приёмов и изобразительных средств художественного произведения. 

Повествовательная ф. Ф. стиха.  

4. В языкознании: материальное выражение грамматического значения. Формы слова. 

Формы словоизменения.  

5. перен. Внешний вид, видимость (как нечто противоречащее внутреннему содержанию, 

действительности). Удобная ф. для прикрытия чего-н. По форме только правильно.  

6. Установленный образец чего-н. Дать сведения по форме. Готовые лекарственные 

формы (готовые лекарства).  

7. Приспособление для придания чему-н. тех или иных очертаний. Литейная ф. Ветчина в 

форме(спрессованная в таком приспособлении).  

8. Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, 

учащихся).Офицерская ф. Парадная ф. Школьная ф. 9. мн. Очертания частей тела, фигура 

(разг.). Красавица с пышными формами.  

  

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.  

   

произвЕден 

зАгодя 

некролОг 

облилАсь  

началА  

  

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово.  

   

Больной нуждался в ДЛИННОМ лечении.  

Фильм Тарковского «Зеркало» АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ.  

Клинические опыты показали эффективность применения МИКРОСКОПИЧЕСКИХ частиц 

золота в предотвращении распространения инфекции. За Полярным кругом по полгода ночь, 

МОРОЗНЫЙ воздух и частые метели.  



  

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

   

с ДВЕ тысячи третьего года  

ДОЛЬШЕ часа 

пара ЧУЛОК 

большие 

ТЕРМОСА  

десять ОЛАДИЙ  

  

  

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

   

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

A) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом  

Б) ошибка в построении 

сложного предложения В) 

нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением  

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение 

видовременной 

соотнесённости глагольных 

форм  

  

1) Двадцатый век был веком предупреждения 

человечеству: оно пережило две страшные мировые войны и 

много локальных.  

2) Сначала на поле Аустерлица князь Андрей осознал все 

ничтожество своего стремления к славе, а после понимает 

необходимость жизни для других.  

3) Многие из тех, кто читал произведения Довлатова, 

восхищался тонким чувством юмора писателя.  

4) Размышляя над живучестью шариковых, понимаешь, 

что до какой степени они лишены человеческих чувств, кроме 

инстинкта самосохранения.  

5) В повести XVII века «Начало царствующего великого 

града» можно найти одну из гипотез, объясняющим значение 

слова «Москва».  

6) Наша высокая культура, терпимость, стремление к 

добрососедству, забота о семье вызывают уважение других 

наций. 7) Почувствовав счастье быть милосердным, человек 

вновь и вновь стремится его пережить заново.  

8) Вдруг в доме, стоящем через улицу от меня, раздались 

звуки органа.  

9) В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Войне и мире» более 

двухсот второстепенных персонажей.  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:   

A  Б  В  Г  Д  

     

           

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  в..донепроницаемый инкв..зиция 

бл..стательный пр..стоватый прил..жение  

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву.  з..ночевать, нед..варить; пр..брежный, пр..даное;  



и..готовить, во..питание; 

неб..ющийся, из..ян;  

с..мпровизировать, на..зготовку.  

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.  

 удушл..вый 

разве..ться 

фасол..вый 

застёг..вая  

улыбч..вый  

  

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю.  

   

помн..щий  

мел..щий 

крас..т 

скач..щий 

завис..щий  

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово.  

 Его положение (не)лучше нашего.  

Мы идем по (не)скошенной траве.  

Я (не)должен с ним объясняться.  

Она (не)избалована жизнью.  

(Не)прочитанная, а только что купленная книга отвлекла его внимание от неинтересной работы.  

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова.  

  Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с места 

на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года.  

По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В)МЕСТЕ варили кофе, я мог 

заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю.  

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят тёплые, 

безветренные.  

(В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты.  

Лес (ВО)КРУГ (КАК)БУДТО притих в ожидании чего-то.  

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажите в порядке возрастания.   

По приказу капитана все награбле(1)ое пиратами добро было немедле(2)о разложе(3)о 

на большом деревя(4)ом столе.  

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую.  

1) Вставало солнце мокрое над лугом и душу поражала тишина.  

2) Византийское войско превосходило противника и в численности и в вооружении.  

3) Я иду домой и по дороге ещё раз обдумываю всё от начала и до конца.  

4) И копьё и стрелы и барабан по-прежнему были в вигваме.  

5) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в переносном значении.  

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(У), на месте которых(ой) в 

предложении должны(а) стоять запятые(ая).  

Смешиваясь с солёными морскими ветрами (1) запах цитрусовых (2) создаёт (3) целебно 

действующую (4) на людей атмосферу.  

  



17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые.  

Цифры укажите в порядке возрастания.  

Мы (1) разумеется (2) прежде всего вспоминаем Крылова при слове «басня» (3) однако(4) 

это был не единственный жанр, в котором он работал.  

  

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(у), на месте которых в предложении 

должны стоять запятые.  Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва 

виднелись их очертания.  

  

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. Цифры укажите в порядке возрастания.  

  

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской (1) и (2) хотя желал 

притвориться (3) что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты (4) не смог 

удержаться от нескольких сладких пирожков.  

  

  

  

  

 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. 

(2)Как болезнь, как вирус гриппа. (З)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, 

затаив дыхание, и голоса птиц, реявших в голубой вышине, не заставляли трепетать его 

сердце. (4)Он был самым обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старательным, в 

школу ходил без особого задора, на уроках был тише воды, любил рыбачить...  

  (5)Всё переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лётчиком.  

 (7)В глухой, далёкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где 

любая поездка становится целым путешествием, сама эта мысль казалась безумием. 

(8)Жизненная стезя каждого человека здесь была ровной и прямой: после школы мальчики 

получали права на управление трактором и становились механизаторами, а самые смелые 

оканчивали водительские курсы и работали в селе шофёрами. (9)Ездить по земле — вот 

удел человека. (10)А тут летать на самолёте! (11)На Кольку смотрели как на чудака, и отец 

надеялся, что вздорная идея как-нибудь сама собой улетучится из головы сына. (12)Мало 

ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — жестокая штука, она всё расставит по своим 

местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой краской наши пылкие мечты, 

нарисованные в юности.  

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над 

влажным снегом облаков, и густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая 

вода, наполнял его лёгкие.   

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и 

ночным поездом поехал поступать в лётное училище. (17)Проснулся Колька рано утром от 

ужаса. (18)Ужас, будто удав, сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами и впился 

своей зубастой пастью в самую грудь. (19)Колька спустился с верхней полки вниз, 

посмотрел в окно, и ему стало ещё страшнее. (20)Деревья, выступавшие из полумглы, 

тянули к стёклам кривые руки, узкие просёлки, словно серые степные гадюки, 

расползались по кустам, и с неба, заполненного до краёв клочьями ободранных туч, 

фиолетово-чёрной краской стекал на землю сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там буду 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25.   
  

  



делать один? (23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и он окажется в 

беспредельной пустоте необитаемой планеты...  

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня 

вернулся домой. (25)К его возвращению все отнеслись спокойно, без издёвки, но и без 

сочувствия. (26)Денег, потраченных на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, 

проверил себя, успокоился, теперь выбросит из головы всякий вздор и станет нормальным 

человеком. (27)Таковы законы жизни: всё, что взлетело вверх, рано или поздно 

возвращается на землю. (28)Камень, птица, мечта — всё возвращается назад...  

(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на 

рыбалку. (30)Сидя на берегу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в 

небесной вышине реактивные самолёты, сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». 

(31)Сердце его стонет от щемящей боли, ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок 

глотнуть той свежести, которой небо щедро поит птиц. (32)Но рядом сидят рыбаки, и он 

пугливо прячет свой взволнованный взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом 

терпеливо ждёт, когда начнёт клевать.  

(По С. Мизерову*) * Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — 

российский писатель, публицист.  

   

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания.  

   

1) Колька с детства мечтал стать лётчиком, как и его отец.  

2) Все выпускники после школы разъехались поступать в разные места.  

3) Мечта о самолётах живёт в герое и по сей день.  

4) Страх одиночества пересилил желание стать летчиком. 5) Односельчане сочувствовали 

мальчику, вернувшемуся обратно в село.  

  

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.  

Цифры укажите в порядке возрастания.  

   

1) Предложения 12—13 объясняют содержание предложения 11.  

2) В предложении 20 содержится описание.  

3) В предложениях 1—2 представлено повествование.  

4) Предложение 31 включает описание состояния человека. 5) В предложении 27 содержится 

вывод из 26-го.  

  

22. Из предложения 27 выпишите антонимы.  

  

23. Среди предложений 7−15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения.  

  

  

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой  

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без 



пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами.  

  

  

24. «Когда автор рассказывает о том, как герой поехал поступать в лётное училище, язык 

его обретает особую эмоциональную силу. Синтаксические средства — (А)_____ («будто 

удав», «словно серые степные гадюки») и (Б)_____ (предложения 21, 22), а также троп — 

(В)_____ («деревья... тянули кривые руки», «ужас... впился своей пастью...») — 

передают внутреннее состояние юноши. В финальной части важную роль играет троп 

— (Г)_____ («щемящей боли», «взволнованный взгляд»), который помогает понять 

настроение Кольки».  

   

Список терминов:  

1) сравнительные обороты  

2) олицетворение  

3) однородные члены  

4) эпитет  

5) диалектизм  

6) риторическое обращение  

7) литота  

8) вопросительные предложения  

9) парцелляция  

A  Б  В  Г  

    

 
Запишите в ответ цифры, рас

 
положив их в порядке, со

 
ответствующем буквам.

 
  

Часть 2  

  

 

25.Напишите сочинение по прочитанному тексту.  

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.  

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).  

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента).  

Объём сочинения – не менее 150 слов.  

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

Ответы  

Вариант 2  

  

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.   

  



 
  

Часть 1  

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов.  

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 

балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует 

одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов.  

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов.  

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в 

котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную 

цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу.  

  

* Примечание: Обязательным является выполнение заданий Части 1. 

Задание Части 2 может быть предложено учащимся в качестве 

дополнительного.  

  

  

  



 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
  

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

10-11 КЛАССЫ 

  

  
  
  

        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

  

  
1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Разделы (темы) 

дисциплины  

Текущий     контроль  Промежуточная 

аттестация  

Русская литература XII, 

XVIII вв.  

Русская литература 

XIX вв.  

Контрольная работа № 1 «От 

Древнерусской литературы до 

литературы XIX века»   

  

Литература XX века  Контрольная работа № 2  

«Родная литература XX века»  

  

Дифференцированный  

зачет  

  Дифференцированн 

ый зачет   

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

  

№  

п/п  

Тема 

программы  

Наименование 

практической работы   

Форма  практической 

работы  

 

1.  Литература 

русского 

Просвещения 

XVIII века  

Практическая работа № 1. 

Анализ лирического 

стихотворения. К.Н. 

Батюшков «Видение на 

берегах Леты», «Мои 

пенаты», «Тень друга», 

«Разлука», «Таврида». Е.А.  

Баратынский «Бал». В.А. 

Жуковский «Певец во стане 

русских воинов», «Песня», 

«Море», «Невыразимое», 

«Эолова арфа».  

Анализ лирического 

стихотворения.  

 

2.    

Н.В. Гоголь  

Практическая работа № 2. 

Н. В. Гоголь. Сквозные 

мотивы русской прозы в 

творчестве писателя (мотив 

дороги). Лирическое 

отступление как средство 

художественной 

выразительности. Анализ 

эпизода. Значение творчества 

Н. В. Гоголя в русской 

литературе.  

Анализ-исследование  

Анализ эпизода.  

 



 

  

3.   М.Е. 

СалтыковЩедрин  

Практическая работа № 3. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Жанр сказки. Сатира как 

художественный прием. 

Приемы сатирической 

фантастики, гротеска, 

художественного 

иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в 

истории русской литературы.  

Анализ-исследование.  

Анализ сказки  М.Е.  

Салтыкова-Щедрина  

 

4- 

5.  

Поэзия второй 

половины XIX 

века.  

А.К. Толстой   

Ф. И. Тютчев  

А.А. Фет  

Практическая работа № 4.  

Поэзия «чистого искусства». 

Ф. И. Тютчев как 

основоположник философской 

поэзии (влияние философии 

Канта и Паскаля). Традиции и 

новаторство в поэзии Ф. И.  

Тютчева и А. А. Фета.   

Анализ лирического 

стихотворения.  

 

 

  Практическая работа № 5. 

Традиции гражданской 

поэзии в творчестве Н. А. 

Некрасова.  

Гражданская позиция поэта.  

Журнал «Современник». 

Своеобразие тем, мотивов и 

образов поэзии Н.А. 

Некрасова Языковое и 

стилистическое своеобразие 

произведений Н. А.  

Некрасова.  

Анализ-исследование.      

6.  А. М. Горький  Практическая работа № 6.  

А. М. Горький и новая волна 

романтизма в русской 

литературе. Традиция и 

новаторство в литературной 

сказке. Горький-романист.  

Публицистика М. Горького:  

«Несвоевременные мысли».   

Исследование 

творчества  

 

7.  Серебряный век 

русской поэзии  

Практическая работа № 7. 

Серебряный век русской 

поэзии.   

Анализ стихотворений   



 

  

8  Литература 
революции и  
Гражданской 

войны.   

  

Практическая работа № 8.  
Тема России и революции в 

творчестве поэтов разных 
поколений и мировоззрений 

(А. Блок, А. Белый, 

М.Волошин, А.Ахматова,  

М.Цветаева, О.  

Мандельштам, В.Ходасевич,  

В.Луговской, Н.Тихонов, 

Э.Багрицкий, М.Светлов и 

др.).  

Анализ произведений   

9  Литература 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных  

лет  

Практическая работа № 9. 

Новое осмысление 

проблемы человека на 

войне. Исследование 

природы подвига и 

предательства, философский 

анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации. 9  

Обзор с чтением 

фрагментов.  

Анализ стихотворений  

 

10  Особенности 

развития 

литературы  

конца 1980— 

2000-х годов  

Практическая работа № 10.  

Творчество поэтов в 

19502000-х годов. Новый 

лирический герой в поэзии Е. 

Евтушенко, А. 

Вознесенского, И. Бродского, 

Н. Рубцова, Б.  

Окуджавы.   

Составление 

картысхемы. 

Анализ 

лирического 

стихотворения.  

 

  Великая Отечественная война 

в истории Вологодского края, 

судьбах и творчестве 

писателей. В.П. Астафьев 

«Звёзды и ёлочки». 

Нравственные уроки 

произведений. В.И. Белов 

«Мальчики».  

подвига и 

предательства, 

философский анализ 

поведения человека в 

экстремальной 

ситуации.  

 

Практическая работа № 13. 

Тема Великой Отечественной 

войны в стихотворениях 

вологодских поэтов. 

Нравственные уроки 

произведений. (С.С. Орлов, 

А.Я. Яшин, В.В. Коротаев и 

другие).  

Анализ произведения   

    Практическая работа № 14. 

«Храни огонь родного 

очага…». Тема родного дома 

и малой родины в творчестве 

поэтов.  

Анализ лирического 

стихотворения.  

 



 

  

 

Система оценивания  

   

Процент результативности  (правильных 

ответов)  

Оценка уровня подготовки   

балл (отметка)  вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  отлично  

89 ÷ 80  4  хорошо  

79 ÷ 70  3  удовлетворительно  

менее 70  2  неудовлетворительно  

  

Оценка  Показатели оценки  

«5»  Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 

решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 

грамотное и логичное построение высказывания  

«4»  Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 

понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 

недостатки  

«3»  Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 

непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 

отсутствие  обоснования высказываемых суждений  

«2»  Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 

второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл,  

 беспорядочное и неуверенное изложение материала  

«1»  Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать   

 Критерии оценки сочинения   

В основу оценки сочинений по дисциплине «Родная литература» должны быть 

положены следующие главные критерии в пределах программы:  

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка.  

  Отметка «5» ставится за сочинение:  



 

  

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, умение делать выводы и обобщения;  

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении 

мыслей;  

- написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию;  

- допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

Отметка «4» ставится за сочинение:  

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения;  

- логическое и последовательное в изложении содержания;  

- написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию;  

- допускаются 2 недочета в содержании, а также не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:  

- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения;  

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей;  

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей,  

- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не 

более 4 недочетов в содержании и 4-5 речевых недочетов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое:  

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и 

обобщений или из общих положений, не опирающихся на  

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями;  

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок; в целом в 

работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.   

Оценка грамотности  

При оценке важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности.  

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К  

негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из всех правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,   



 

  

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами;  

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;  

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не 

что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...);  

6) в  пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в 

нарушении их последовательности.  

При наличии более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к 

неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 и более исправлении.   

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3  пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» может быть выставлена, если допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических.   

Оценка «2» ставится, если допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки: следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 8 

орфографических ошибок. Нормы оценки   

«5»  0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)  

«4»  2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)  

«3»  4/4, 3/5, 0/7, 5/4; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)  

«2»  7/7, 6/8, 5/9, 8/6  

  

  

  

 

МАТЕРАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

  

Раздел: Русская литература XII-XVIII вв. Русская литература XIX вв. 

Тема: Русская литература XII-XVIII вв. Русская литература XIX вв.  

  

Контрольная работа № 1 «От Древнерусской литературы до литературы 19 века»   

  

Текст заданий  

  

1 вариант  



 

  

  

1. Древнерусская литература относится к (отметь верный ответ):  

А. -  12 веку;  

Б. – 11-13 векам;  

В. – 11-17 векам.  

  

2. Авторы и произведения русской литературы 18 века – это (отметь лишнее): А. -  

М.В.Ломоносов.  «Ода на день восшествия…1747 года».  

Б. -  Г. Р. Державин. «Фелица».  

В.-   М. А. Шолохов. «Судьба человека». Г 

-   Д.И.Фонвизин. «Недоросль».  

Д. - Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза».  

  

3.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века?  

А) романтизм            В) сентиментализм  

Б) классицизм            Г) реализм  

    

4.Укажите основоположников «натуральной школы».  

А) В.Г.Белинский, И.С.Тургенев     В) М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев  

Б) А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь      Г) В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь  

  

5. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»?  

А)И.С.Тургенев          В)Л.Н.Толстой  

Б)А.Н.Островский         Г)Ф.М.Достоевский  

    

6. Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали:  

А)Анна Петровна          В)Катерина Львовна  

Б)Марфа Игнатьевна        Г)Анастасия Семеновна  

    

7.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных 

словосочетаниях:  

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит 

высоко//И душистого ландыша ждет.»  

А)олицетворение          В)эпитет  

Б)инверсия            Г)аллегория  

  

8. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и 

не погиб»?  

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей  В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров  

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова           Г)Н.С.Лесков,  «Очарованный     

странник». Флягин  

    

9. В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист?  



 

  

А)А.Н.Островский «Лес»       В)Ф.М.Достоевский  «Преступление  и 

наказание»  

Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»      Г)И.А.Гончаров «Обломов»  

    

10.Катерина Измайлова – это героиня:  

А) очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»  

Б) пьесы А.Н.Островского «Бесприданница»  

В) романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  

Г) романа И.А.Гончарова «Обломов»  

    

11. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»?  

А) А.Н.Островский     В) М.Е.Салтыков-Щедрин  

Б) Ф.М.Достоевский    Г) Л.Н.Толстой  

    

12. Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской 

войны?  

А) Долохов       В) Болконский  

Б) Денисов        Г) Друбецкой  

    

13.Какому  герою  «Война  и  мир»  принадлежит  высказывание 

 «Шахматы расставлены. Игра начнется завтра»?  

А)князю Андрею        В)Наполеону  

Б)императору Александру 1    Г)М.И.Кутузову  

    

14. Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»?  

А)Порфирия Петровича      В)Раскольникова  

Б)Зосимова         Г)Свидригайлова  

    

15.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий.  

А)Платон Каратаев       В)Пьер Безухов  

Б)Федор Долохов        Г)Анатоль Курагин  

    

16.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан»?  

А)А.С.Пушкину        В)Ф.И.Тютчеву  

Б)Н.А.Некрасову        Г)М.Ю.Лермонтову  

  

17.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа?  

А)лирика          В)эпос  

Б)драма          Г)лиро-эпика  

    

18. Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание»)  

А)жертвенность        В)лицемерие  



 

  

Б)легкомыслие        Г)свободолюбие  

19. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»?  

А)Л.Н.Толстой        В)И.А.Гончаров  

Б)А.П.Чехов         Г)Ф.М.Достоевский  

    

20.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского 

«Гроза» «лучом света в темном царстве».  

А)В.Г.Белинский        В)Н.Г.Чернышевский  

Б)Н.А.Добролюбов       Г)Д.И.Писарев  

  

21.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства».  

А)А.С.Пушкин          В)Н.А.Некрасов  

Б)А.А.Фет                    Г)М.Ю.Лермонтов  

    

22. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и  

дети»)  

А)Ягодное          В)Марьино  

Б)Заманиловка        Г)Отрадное  

    

23.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным?  

А)выслан из Петербурга    В)не был наказан, так как дал взятку  

Б)разжалован в рядовые    Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть 

имущих  

    

24.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это  

А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды  

Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, 

образования  

В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей  

  

25.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был  

А)нянькой грудного ребенка    В)солдатом  

Б)садовником        Г)артистом  

  

26.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в 

организации сюжета:  

А) «Гроза», «Очарованный странник»  

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо»  

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре»  

Г) «Гроза», «Человек в футляре»  

  

2 вариант   

  

1. Произведения древнерусской литературы – это (отметь лишнее): А. –  «Повесть 

временных лет».  



 

  

Б. – «Горе от ума».  

В. – «Слово о полку Игореве».  

Г. – «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

Д. - «Евгений Онегин».  

2. Литературные направления в русской литературе возникли (отметь верную дату):  

А - классицизм -  17 век, 18 век;  

Б - сентиментализм - 18 век, 19 век; В. 

романтизм – 19 век,  20 век.  

3. Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых 

есть противопоставление.  

А)А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин  

Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой  

В)И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов  

Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев  

  

4. В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая 

манера изображения?  

А)Н.А.Некрасов        В)А.А.Фет  

Б)Ф.И.Тютчев        Г)А.К.Толстой  

  

5.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет 

одного преступления?  

А)А.Н.Островский «Гроза»        В)Л.Н.Толстой «Живой труп»  

Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»  Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…»  

  

6.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен 

незлобивый поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так искренен привет//Друзей 

спокойного искусства..»  

А)аллегория       В)антитеза  

Б)метафора       Г)гипербола  

  

7.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и 

мир».  

А)гордость и самолюбие      В)естественность и нравственность  

Б)благородство и доброта     Г)щедрость и мужество  

    

8.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы?  

А) М.Е.Салтыков-Щедрин     В) Ф.М.Достоевский  

Б)А.И.Герцен        Г) Н.А.Некрасов  

    

9.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)?  

А) тип «маленького человека»    В) самодур  

Б) тип «лишнего человека»     Г) романтический герой  

    



 

  

10.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются 

гипербола, фантастика, гротеск?  

А) И.А.Гончаров        В) М.Е.Салтыков-Щедрин  

Б) Н.А.Некрасов        Г)А.П.Чехов  

    

11.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор.  

А)участник происходящих событий  

Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события  

В)бесстрастный наблюдатель  

Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе  

  

12.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война 

и мир»).  

А)Преображенский     В)Измайловский  

Б) Павлоградский      Г) Семеновский  

    

13.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.?  

А)лирика        В)эпос  

Б)драма        Г)лиро-эпика  

    

14.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по капле выдавить 

из себя раба».  

А)И.А.Гончаров      В)Л.Н.Толстой  

Б)А.П.Чехов       Г)Ф.М.Достоевский  

    

15. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»?  

А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина  

Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя  

В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова  

Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого  

    

16.Агафья Пшеницына – это героиня:  

А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»     

Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  Г  

В)романа И.А.Гончарова «Обломов»  

Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир»  

    

17.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином 

общим не измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно только верить»  

А)А.С.Пушкин          В)Ф.И.Тютчев  

Б)Н.А.Некрасов        Г)А.А.Фет  

    

18.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я 

дрожащая или право имею»?  

А)Соня Мармеладова      В)Р.Раскольников  



 

  

Б)Петр Лужин        Г)Лебезятников  

    

19. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и 

все былое…»  

А)Н.А.Некрасов        В)Ф.И.Тютчев  

Б)А.С.Пушкин          Г)А.А.Фет  

    

20.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо».  

А)Савелий          В)Матрена Корчагина  

Б)Григорий Добросклонов     Г)Ермил Гирин  

    

21.Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в 

футляре» А.П.Чехова.  

А)география         В)словесность  

Б)греческий язык        Г)закон Божий  

  

22.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины 

нравственного и духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – это  

А)Пьер Безухов        В)Андрей Болконский  

Б)Платон Каратаев       Г)Василий Денисов  

23.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание») во время убийства старухи?  

А)забыл закрыть дверь квартиры   В)оставил шляпу на месте преступления  

Б)забыл взять орудие преступления  Г)испачкался в крови  

    

24.Жанровое определение «роман-эпопея» означает:  

А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации 

Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей 

есть исторические лица  

В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны  

    

25.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный  

странник») наступает, когда  

А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием  

Б)он отказывается от веры и перестает молиться  

В)по его вине погибает человек  

    

26.Не имеет отношения к рассказу «Человек в футляре» А.П.Чехова следующий 

персонаж  

А)Гуров      В)Коваленко  

Б)Буркин    

  

Ответы:  

1 вариант   

  Г)Беликов  



 

  

1 – в  

2 – Шолохов  

3 - г  

4 - г  

5 - б 6 – б  

7 – в  

8 – г  

9 – б  

10 – а  

11 – в  

12 – б  

13 – в  

 14 – в  

15 – в  

16 – б  

17 – в  

18 – а  

19 – в  

20 – б  

21 – б  

22 – в  

23 – б  

24 – в  

25 – б  

26 - б  

  

 2 вариант  

1 - д  

2 - 18, 19, 19  

3 - б  

4 - в  

5 - б  

6 – в  

7 – в  

8 – в  

9 – в  

 10 – в  

11 –б  

12 – б  

  

  

13 – в  

14 – б  

15 – а  

16 – в  

17 – в  

18 – в  

19 – в  23 – г  

20 – в  24 – а  

21 – б  25 – а 22 – в  26 - а 

Максимальный балл – 26.  

  

Условия выполнения заданий:  

1)в тестах найти 1 правильный ответ;  

2)в заданиях творческого характера написать словами верный вариант.  

  

Критерии оценки:  

«5» - 80 %;  

«4» - 70%;  

 «3» - 60%;  «2» - 

менее 50%.  

 

  

Раздел: Литература XX века  

Тема № 2.  Литература XX века  

  

Контрольная работа № 2 «Литература XX века»  

.  

Спецификация работы  



 

  

Контрольная работа по литературе состоит из двух частей.  Часть А предполагает выбор 

правильного ответа. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное 

количество баллов за 1 задание – 10. Вопросы уровня В требуют краткого ответа. За 

каждое верно выполненное задание начисляется 2 балла. Максимальное количество 

баллов за 2 задание – 10. На выполнение работы рекомендуется отвести 40 минут.  

  

Вариант 1.  

  

Часть А.  

1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»?  

а) А. П. Чехова      б) М. Горького  

в) В. В. Маяковского    г) С. А. Есенина  

  

2. В каком году родился А.И. Солженицын?  

а) 1918 г.          б) 1919 г.           в) 1920 г.           г 1921 г.  

  

3. О каком событии А. Ахматова в поэме «Реквием» писала:«Перед этим горем 

гнутся горы, не течет великая река…»?  

а) Великая Отечественная война;          б) революция;  

в) эмиграция друзей-поэтов;                  г) арест мужа и сына.  

  

4.Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской 

премии?  

а) А. И. Солженицын      б) Б. Л. Пастернак  

в) И. А. Бунин        г) М. А. Шолохов  

  

5. Назовите автора следующих строк.  

Во всем мне хочется дойти                                 До сущности протекших дней,  

До самой сути.                                                      До их причины,  

В работе, в поисках пути,                                    До оснований, до корней, В 

сердечной смуте.До сердцевины.  

а) В. В. Маяковский     б) Б. Л. Пастернак  

в) А. А. Блок       г) С. А. Есенин  

  

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова.  

а) роман-путешествие    б) любовный роман  

в) роман-эпопея      г) авантюрный роман  

  

7. «Книга про бойца» является подзаголовком:  

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»  

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер»  

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»  

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые»  

  



 

  

8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему 

дипломатическому курьеру Теодору Нетте?  

а) С. А. Есенин      б) В. В. Маяковский  

в) А. А. Блок       г) А. Т. Твардовский  

  

9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, 

сценаристом и режиссером кино.  

а) Ю. В. Трифонов     б) В. П. Астафьев  

в) В. Г. Распутин      г) В. М. Шукшин  

  

10. Браконьерство – страшная болезнь нашего времени. Как называется повесть, 

посвященная этой проблеме. а) «Печальный детектив»  

б) «Пастух и пастушка»  

в) «Царь – рыба»  

г) «Последний поклон»  

  

Часть В.  

1. Перечислите всех Нобелевских лауреатов в области русской литературы. 

Запишите их в  хронологической последовательности.   

  

2. Определите автора этих строк.  

Корабли постоят и ложатся на курс,   

Но они возвращаются сквозь непогоды.   

Не пройдет и полгода - и я появлюсь,  

Чтобы снова уйти,   чтобы снова 

уйти на полгода.  

  

3. Кто из русских литераторов первым возглавил основанный в 1934 году Союз 

писателей СССР?  

  

4. Антитеза – это… 5. Укажите романс, написанный на стихи М.И. Цветаевой.  

  

II вариант  

  

Часть А.  

1.Что послужило причиной ареста Солженицына?  

а) нарушение приказа командования б) дезертирство  

в) критика Сталина и Ленина г) антисоветская пропаганда среди солдат  

2. Какому поэту принадлежат слова «Ведь если звезды зажигают — значит — это 

кому-нибудь нужно?»?  

а) А. А. Блоку        б) С. А. Есенину  

в) В. В. Маяковскому                г) Б. Л. Пастернаку  

  

3. Как называется новеллистический цикл В. П. Астафьева, целостность которого 

обеспечивается единым художественным пространством — «рекой жизни» 



 

  

Енисеем, единой темой — связи Человека и Природы, единым образным 

миром? а) «Последний поклон»   

б) «Царь-рыба»в) «Затеси»     

г) «Пастух и пастушка»  

  

4. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. 

А. Есенина?  

а) человек — преобразователь природы  

б) человек и природа антагонистичны  

в) природа враждебна человеку  

г) человек находится в гармонии с природой  

  

5. Назовите автора следующих строк.  

Любить иных - тяжелый крест,                             Весною слышен шорох снов А 

ты прекрасна без извилин,                                 И шелест новостей и истин.  

И прелести твоей секрет                                        Ты из семьи таких основ.  

Разгадке жизни равносилен.                                  Твой смысл, как воздух, бескорыстен.  

  

а) В. В. Маяковский     б) Б. Л. Пастернак  

в) А. А. Блок       г) С. А. Есенин  

  

6. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой 

Отечественной войны».  

а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского  

б) «Пулковский меридиан» В. М. Инбер  

в) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц  

г) «Зоя» М. М. Алигер  

  

7.Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»?  

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина»  

б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»  

в) М. А. Булгаков «Белая гвардия»         г) М. А. Шолохов «Тихий Дон»  

  

8.Назовите писателя второй половины XX в., который был актером и   певцом.  

а) В.С.Высоцкий      б) В. П. Астафьев  

в) Б.Окуджава      г) В. М. Шукшин  

  

9.Кто из писателей с 1946  по 1954 был  генеральным секретарём и председателем  

Союза писателей СССР?  

а) М.В.Шукшин                      б) К.М.Симонов  

в) А.М.Горький                       г)А.А.Фадеев  

  

10.В каком году Солженицын вернулся в Россию:  

а) 1995 б) 1999 в) 1994 г) 2001  

    



 

  

Часть В.  

1. В конце XIX-начале XX века в литературе сформировалось три основных 

модернистских течения «новой литературы». Перечислите их.  

  

2. Определите автора этих строк. Вдох глубокий. Руки шире.   

Не спешите, три-четыре!  

Бодрость духа, грация и пластика.   

Общеукрепляющая,  

Утром отрезвляющая,  Если 

жив пока еще -  

гимнастика!  

  

3. Назовите экранизированный роман, который является примером мужества, 

патриотичности, выносливости, смелости молодых людей во время Великой 

Отечественной войны. Укажите автора романа.    

  

4. Гротеск – это …  

  

5. Укажите известные вам песни на стихи Б.Л. Пастернака.  

  

Ответы: 1вариант  

Част А  

1-б  

2-а  

3-г  

4-в  

5-б  

Часть В  

6-в  

7-а  

8-б  

9-г  

10-в  

1-И.А.Бунин, М.А.Шолохов, Б.Л.Пастернак, А.И.Солженицын, И.А.Бродский  

2-В.С.Высоцкий  

3-М.Горький  

4-Антитеза –это художественное противопоставление характеров, обстоятельств, понятий, 

образов и т.п., создающее эффект резкого контраста;  

5-Мне нравится, что Вы больны не мной.  

  

2-вариант  

Часть А  

1-в  6-а 2-в  7-г 3-б  8-а 4-г  9-г  

5-б  10-в  

  

Часть В  

1. символизм, акмеизм,  футуризм  

2. В.С.Высоцкий  



 

  

3. «Молодая гвардия» А.А.Фадеев  

4. Гротеск-это художественный приём намеренного искажения чего-либо, причудливого 

соединения фантастического с жизнеспособным;  

5. Свеча горела; Никого не будет в доме.  

Максимальный балл за всю работу -22  

  

Дополнительное задание (задание на выбор)  

  

Темы сочинений:  

1. Историческая тема в русской литературе 20 века.  

2. Судьбы русской деревни в литературе 50-80 годов.   

3. Тема природы в русской литературе 20 века.   

4. Тема Великой Отечественной войны в русской литературе 20 века.  

5. «Задержанная» и «возвращенная» литература.  

6. Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе.  

  

Условия выполнения заданий:  

- использовать художественные тексты, критическую литературу.  

  

Критерии оценки:  

Оценка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 

текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой 

темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.).  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

     

 Оценка «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 стой речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Оценка «3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.   

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. 

Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации.  

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  



 

  

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

  

Оценка «2»  

1. Работа не соответствует теме.  

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу.  

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала.  

4. Допущено много фактических неточностей текста.  

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними.  

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления.  

7. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов.  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  

  

МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

  

Дифференцированный зачет   

  

Дифференцированный зачет по родной литературе состоит из двух частей.    

Часть 1 предполагает выбор правильного ответа (ответов) или развернутый ответ на 

вопрос. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество 

баллов за 1 задание – 10.   

Приступая к заданию части С, выберите одну из трех предложенных проблемных 

тем и дайте письменный развернутый аргументированный ответ в жанре сочинения (в 

объеме не менее 150 слов). Максимальное количество баллов за 2 задание – 15. Важно 

обозначить личную точку зрения (я считаю, я думаю, по моему мнению и т.д.).  

  

Вариант 1.  

  

Часть 1.  

  

1. Перечислите жанры литературы.  

  

2. Какому поэту принадлежат слова «Ведь если звезды зажигают - значит - 

это кому-нибудь нужно?»?  

 а) А. А. Блоку        б) С. А. Есенину  

 в) В. В. Маяковскому                г) Б. Л. Пастернаку  

  

3. Как называется новеллистический цикл В. П. Астафьева, целостность 

которого обеспечивается единым художественным пространством — «рекой жизни» 

Енисеем, единой темой — связи Человека и Природы, единым образным миром?  

а) «Последний поклон»   

б) «Царь-рыба»  

в) «Затеси»     

г) «Пастух и пастушка»  

  

4. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем 

творчестве С. А. Есенина?  

а) человек — преобразователь природы  

б) человек и природа антагонистичны  

в) природа враждебна человеку  

г) человек находится в гармонии с природой  

  

5. Назовите автора следующих строк.  

Любить иных - тяжелый крест,                             Весною слышен шорох снов А 

ты прекрасна без извилин,                                 И шелест новостей и истин.  

И прелести твоей секрет                                        Ты из семьи таких основ.  



 

  

Разгадке жизни равносилен.                                  Твой смысл, как воздух, 

бескорыстен.  

 а) В. В. Маяковский     б) Б. Л. Пастернак  

 в) А. А. Блок       г) С. А. Есенин  

  

6. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией 

Великой Отечественной войны».  

а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского  

б) «Пулковский меридиан» В. М. Инбер  

в) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц  

г) «Зоя» М. М. Алигер  

  

7. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и 

воле»?  

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина»  

б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»  

в) М. А. Булгаков «Белая гвардия»           

г) М. А. Шолохов «Тихий Дон»  

  

8. Гипербола – это…  

  

9. Назовите писателя второй половины XX в., который был актером и   

певцом.  

 а) В.С.Высоцкий      б) В. П. Астафьев  

 в) Б.Окуджава      г) В. М. Шукшин  

  

10. Кто из писателей с 1946  по 1954 был  генеральным секретарём и 

председателем  Союза писателей СССР?  

а) М.В.Шукшин                      б) К.М.Симонов  

в) А.М.Горький                       г)А.А.Фадеев  

  

Часть С. Выберите одну из трех предложенных проблемных тем и дайте 

письменный развернутый аргументированный ответ в жанре сочинения (в объеме не 

менее 150 слов).   

  

С 1. Тема семьи  в русской литературе 19 века (на примере 1-2 произведений).  

С 2. Тема подвига в русской литературе 19 или 20 века (на примере 1-2 

произведений).  

С 3. Историческая тема в русской литературе 20 века (на примере 1-2 

произведений).  

  

Вариант 2  

  

Часть 1.  

  



 

  

1. Перечислите литературные направления 19-20 вв.  

  

2. Кто из русских литераторов первым возглавил основанный в 1934 

году Союз писателей СССР?  

  

3. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»?  

 а) А. П. Чехова      б) М. Горького  

 в) В. В. Маяковского    г) С. А. Есенина  

  

4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом 

Нобелевской премии?  

 а) А. И. Солженицын      б) Б. Л. Пастернак  

 в) И. А. Бунин        г) М. А. Шолохов  

  

5. Назовите автора следующих строк.  

Во всем мне хочется дойти                                 До сущности протекших дней,  

До самой сути.                                                      До их причины,  

В работе, в поисках пути,                                    До оснований, до корней, В 

сердечной смуте.До сердцевины.  

 а) В. В. Маяковский     б) Б. Л. Пастернак  

 в) А. А. Блок       г) С. А. Есенин  

  

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова.  

 а) роман-путешествие    б) любовный роман  

 в) роман-эпопея      г) авантюрный роман  

  

7. «Книга про бойца» является подзаголовком:  

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»  

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер»  

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»  

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые»  

  

8. Антитеза – это…  

  

9. Назовите писателя второй половины XX в., который был 

киноактером, сценаристом и режиссером кино.  

 а) Ю. В. Трифонов     б) В. П. Астафьев  

 в) В. Г. Распутин      г) В. М. Шукшин  

  

10. Браконьерство – страшная болезнь нашего времени. Как 

называется повесть, посвященная этой проблеме.  

а) «Печальный детектив»  

б) «Пастух и пастушка»  

в) «Царь – рыба»  

г) «Последний поклон»  



 

  

  

Часть С. Выберите одну из трех предложенных проблемных тем и дайте 

письменный развернутый аргументированный ответ в жанре сочинения (в объеме не 

менее 150 слов).   

  

С 1. Тема русского характера  в  литературе 19 века (на примере 1-2 произведений).  

С 2. Тема Великой Отечественной войны в русской литературе 20 века (на примере 

1-2 произведений).  

С 3. Тема природы в русской литературе 19 или 20 века  (на примере 1-2 

произведений).  

Оценка выполнения заданий С.    

1. Глубина и самостоятельность понимания проблемы,  Баллы предложенной в 

вопросе  

а) студент обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе;   

формулирует свою позицию, выдвигая необходимые тезисы, приводя  3 

развивающие их доводы; демонстрирует знание проблематики произведения; 

фактические ошибки отсутствуют  

б) студент обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе; 

формулирует свою позицию, ограничиваясь тезисами, связанными с   

проблематикой произведения, но не подкрепленными необходимыми  2 

доводами,  и/или допускает 1-2 фактические ошибки  

в) студент обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе,  

 но объясняет её смысл поверхностно, не выходя на общую проблематику 
произведения, или/и допускает более двух фактических ошибок  1  

г) студент не обнаруживает понимания проблемы, предложенной в  

  

вопросе, или объясняет её смысл крайне упрощённо; не знает  

0 проблематики произведения  

2. Уровень владения теоретико-литературными знаниями  Баллы  

а) студент показывает уместное владение теоретико-литературными  

  

понятиями на терминологическом уровне, необходимом для анализа  

3 литературного материала  

б) студент показывает уместное владение теоретико-литературными понятиями, 

но не использует литературоведческие термины, необходимые  2 для 

анализа литературного материала  

в) студент не всегда уместно обращается к литературоведческим понятиям,  

  

не использует литературоведческие термины, необходимые для анализа  

1 литературного материала  



 

  

г) студент не владеет литературоведческими понятиями и/или допускает   грубые 

ошибки в использовании литературоведческих терминов.  0 3. Обоснованность 

привлечения текста произведения   Баллы  

а) текст рассматриваемого произведения привлекается целесообразно и  

  

обоснованно в виде цитат с комментариями к ним либо пересказа микротем  

3 текста 
с их оценкой, разного рода ссылок на изображенное в произведении  

б) текст привлекается, но не всегда целесообразно и обоснованно,  

 и/или имеются отдельные случаи привлечения текста вне прямой связи с  

выдвинутым тезисом  2  

в) текст привлекается нецелесообразно и необоснованно (только как  

1 пересказ изображённого без необходимого комментария)  

г) текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются                        0  

4. Последовательность и логичность изложения  Баллы  

а) части высказывания логически связаны, мысль развивается от части к    

части, нет нарушений последовательности  3  

б) части высказывания логически связаны между собой, мысль развивается   

от части к части, но есть повторы и нарушения последовательности внутри  2 

смысловых частей высказывания  

в) части высказывания логически связаны между собой, но мысль 

повторяется, не развивается, есть отступления от основной проблемы, 

предложенной в вопросе  

  

1  

г) грубые нарушения последовательности, нет связи между частями и 

внутри частей, есть повторения, отсутствует общая логика высказывания  

  

0  

5. Богатство, уместность и правильность речи  Баллы  

а) использованные синтаксические конструкции и лексика разнообразны и 

соответствуют жанру высказывания; допущено не более 1 речевой ошибки  

  

3  

б) использованные синтаксические конструкции и лексика соответcтвуют 

жанру высказывания, однако в отдельных случаях не отличаются 

разнообразием; допущено не более 2 речевых ошибок  

  

2  

в) использованная лексика и синтаксические конструкции недостаточно 

разнообразны и/или не соответствуют жанру высказывания; допущено не 

более 3 речевых ошибок   

  

1  

г) использованные лексические и синтаксические средства бедны; 

количество речевых ошибок существенно затрудняет понимание смысла 

сказанного (4 и более речевых ошибок)   

  

0  



 

  

Максимальный балл за сочинение  15  

  

Максимальный балл за всю работу -25 (10, 15). Шкала 

оценок:  

 0 - 16 баллов – «2»;  

17 – 19 баллов – «3»;  

20 – 22 баллов – «4»;  

23 – 25 баллов – «5».  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО  

МАТЕРИАЛА  

  

Литература XIX века  

1. Жизнь и творчество А.Н. Островского. Роль Островского в 

становлении театра. Особенности творчества Островского.  

2. Быт и нравы «тёмного царства» (обличение самодурства, грубой силы 

и невежества в драме «Гроза» А.Н.Островского).  

3. Роль экспозиции в пьесе «Гроза». Вымышленный город Калинов.  

4. Сила и слабость Катерины (по драме "Гроза" А.Н.Островского).  

5. Жизнь и творчество И.А. Гончарова.  

6. Обломов - его сущность, характер и судьба.  

7. Роль «Сна Обломова».  

8. Образ Захара.  

9. Тема любви в романе «Обломов» (Обломов – Ольга, Обломов – 

Агафья Матвеевна, Ольга – Штольц).  

10. Женские образы в романе «Обломов».  

11. Обломов и Штольц - сравнительная характеристика.  

12. Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Особенности творчества.  

13. Эпоха, отражённая в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети».  

14. Образы дворян в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети».  

15. Противоречивость характера Базарова, его взгляды на природу, 

искусство, любовь.  

16. Тема любви в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

17. Смерть Базарова. Отношение автора к своему герою.  

18. Отцы и дети в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

19. Фёдор Иванович Тютчев - поэт-мыслитель, певец русской природы  

(особенности творчества).  

20. «Стихи пленительные Фета». Рассказ о творческой судьбе А.А.Фета.  

Особенности творчества.  

21. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова.  

22. Мотивы творчества Н.А. Некрасова. Особенности творчества.  

23. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция.  

24. Жизнь народа и образы крестьян в поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо».  



 

  

25. Проблема народного счастья в поэме «Кому на Руси жить хорошо».  

26. Образ Матрёны Тимофеевны в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо».  

27. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».  

28. Фольклорные элементы в поэме «Кому на Руси жить хорошо».  

29. Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Особенности 

творчества.  

30. Сказки для «детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина. При-

чины обращения к сказочному жанру. Тематика сказок.  

31. «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь», 

«Самоотверженный заяц» - идейная направленность и художественное своеобразие 

сказок Щедрина. Анализ сказки на выбор.  

32. Биография Достоевского. Особенности творчества.  

33. История создания романа «Преступление и наказание».  

34. Смысл заглавия романа Достоевского «Преступление и наказание».  

35. Петербург Достоевского.  

36. Теория Раскольникова о праве сильной личности.  

37. Дети на страницах романа Достоевского «Преступление и наказание».  

38. «Двойники» Раскольникова. Сопоставление теории Лужина с теорией 

Раскольникова. Образ Свидригайлова.  

39. Правда Сони Мармеладовой.  

40. Жизнь и творчество А.П. Чехова.  

41. Особенности рассказов А.П. Чехова.  

42. Особенности драматургии А.П. Чехова.  

43. Путь от Старцева к Ионычу (анализ рассказа А.П.Чехова «Ионыч»).  

44. Жанр пьесы «Вишневый сад». История создания.  

45. Конфликт в пьесе «Вишневый сад».  

46. «Вся Россия - наш сад!» (Отношение к вишнёвому саду Раневской, 

Гаева, Лопахина, Пети Трофимова и Ани Раневской).  

47. Система образов и главный образ пьесы «Вишневый сад».  

48. Рассказы А.П. Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник». Общность 

тематики этих рассказов.  

Литература XX века  

1. Особенности развития литературы начала XX века.  

2. Новое направление в искусстве: модернизм. Его содержание, 

направленность; модернистские группы: символисты, акмеисты, футуристы.  

3. Сатира начала XX века. А. Аверченко, С.Черный.  

4. Символика в рассказе И.Бунина «Господин из Сан-Франциско».  

5. Тема любви в прозе А.Куприна (по повести «Гранатовый браслет»).  

6. «Серебряный век» русской поэзии (чтение и анализ стихотворения по 

выбору учащегося).  

7. Романтические произведения М.Горького («Старуха Изергиль»).  

8. Свинцовые мерзости жизни» (Рассказы М.Горького «Челкаш», 

«Супруги Орловы», «Коновалов»).  



 

  

9. Спор о назначении человека («три правды» в пьесе М.Горького «На 

дне»).  

10. Россия в лирике А.Блока (чтение и анализ стихотворения по выбору 

учащегося).  

11. Тема Родины в поэзии С.Есенина (чтение и анализ стихотворения по 

выбору учащегося).  

12. Творчество  В.В.  Маяковского.  Анализ  стихотворения 

 В.Маяковского («Прозаседавшиеся» или «О дряни»).  

13. Юмор и сатира в пьесах В.Маяковского «Клоп» и «Баня».  

14. Проблема творчества и судьбы художника в романе М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита».  

15. Москва в изображении М.Булгакова (по роману «Мастер и 

Маргарита»).  

16. Особенности творчества А.Платонова. «Котолован».  

17. Тема поэта и поэзии в творчестве А.Ахматовой.  

18. Проблематика и образная система в романе М.Шолохова «Тихий 

Дон».  

19. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и послевоенных десятилетий.  

20. «Моабитские тетради» М. Джалиля.  

21. Трагедия Настены (по роману В.Распутина «Живи и помни»).  

22. Подвиг человека на войне (по одному или нескольким 

произведениям).  

23. Тема поэта и поэзии в творчестве Б.Пастернака.  

24. Характер главной героини рассказа А.Солженицына «Матренин двор».  

25. Эпоха, отраженная в рассказе А.Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича».  

26. Судьба народа и судьба природы в произведениях В.Распутина (по 

выбору учащегося).  

27. Драматическая судьба ребят из повести Анатолия Жигулина «Черные 

камни».  

28. Темы, идеи и образы в поэзии В.Высоцкого.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

МАТЕМАТИКА  

(ВКЛ. АЛГЕБРУ И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЮ) 

 
10-11 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1. Паспорт оценочных средств 

 

Наименование 

раздела, 

темы 

Код освоенных 

предметных 

результатов 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль 

успеваемости 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 

Корни, степени, логарифмы. 
ПР1 ПР №1,3,4,5 

КР №1 

Контрольная 

работа 

Тема 1.2. Основы тригонометрии ПР 2,3 ПР №9,10 

КР №2 

Тема 2.1. Прямые и плоскости в 

пространстве 
ПР2, ПР3, ПР6 ПР № 11,12 

КР №3 

Тема 2.2 Многогранники и круглые 

тела 
ПР2, ПР3, ПР6 ПР №16,18, 19 

КР №4 

Тема 2.3 Координаты и векторы в 

пространстве 
ПР2, ПР3, ПР6 ПР №21 

КР №5 

Тема 3.1. Функции и их свойства ПР 1- 3,8 ПР №22,24,25, 27 

КР №6 

Тема 3.2. Уравнения и неравенства ПР 3,4 ПР №29,30,31,32,33,34 

КР №7 

Тема 4.1 Производная и её 

применение 
ПР5 ПР №36,38,39 

КР №8 

Тема 4.2 Интеграл и его применение ПР5 ПР № 41 

КР №9 

Тема 5.1 Комбинаторика, теория 

вероятностей и математическая 

статистика 

ПР 1,7 ПР №45 

КР №10 



 

 

 

 

I. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

2.1.1 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 

Спецификация 
 

Входной контроль проводится с целью определения готовности обучающегося к освоению учебной 

дисциплины, базируется на дисциплинах, предшествующих изучению данной дисциплины: 

– Алгебра, 7-9 класс. 

– Геометрия, 7-9 класс. 

По результатам входного контроля планируется осуществление в дальнейшем дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся. При низком уровне знаний проводятся корректирующие курсы, 

дополнительные занятия, консультации. 

 

Тест входного контроля 

 

1. Решением неравенства 2х + 5 < 4х – 3 является: а) х > 4 б) x < 4 в) x > 1 

г) x < 1 

 

2. Последовательность чисел по возрастанию а) – 6,5 б) 0 в) 0,3 г) – 10 
 

3. Значение выражения 62 + 33 − 24 равно: а) 10 б) 47 в) 13 г) 29 
 

4. Соответствие функции к её графику: 
 

1) у = x2 − 5 

2) у = 5х + 4 

3) у = 
1
 

x 

А) прямая Б) 

парабола В) 

кривая 

г) гипербола 

 

 

5. Корень уравнения x2 +16 = 0 а) – 4 б) 4 и – 4 в) 4 г) корней нет 

6. Формула дискриминанта имеет вид….. 

7. Корень уравнения х + 2 
= 

3х + 4 равен а) 0 б) 
1 

в) 
1 

г)-4 д) -2 

6 12 3 6 
 

8. Соотнесите обыкновенные дроби с равными им десятичными. 

1). 2). 3) . 
а) 0,5 б) 0,02 в) 0,12 г) 0,625 

 

 
9. Укажите наибольшее из следующих чисел: 



 

 

 

 

 

 

а) б) в)         г) 
 

10. Упростите выражение 

11. На предприятии работало 240 сотрудников. После модернизации производства их число 

сократилось до 192. На сколько процентов сократилось число сотрудников предприятия? 

12. Найдите тангенс угла AOB, изображённого на рисунке  

13. Соответствие функции к его определению 
 

1) Синус острого угла прямоугольного 

треугольника 

2) Косинус острого угла прямоугольного 

треугольника 

3) Тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

А) отношение прилежащего катета к 

гипотенузе 

Б) отношение противолежащего катета к 

прилежащему катету 

В) отношение противолежащего катета к 

гипотенузе 

Г) отношение прилежащего катета к 

противолежащему катету 

 

14. Определите верное утверждение: 

А) Если угол равен 120°, то смежный с ним равен 120°. Б) Если 

угол равен 120°, то смежный с ним равен 60°. В) Если угол 

равен 120°, то смежный с ним равен 20°. 

15. Соответствие фигуры и формулы по нахождению площади 
 

1) квадрат 

2) прямоугольник 

А) S = ( a + b) . 2 

Б) S = a . b 



 

 

 

 

 

3) параллелограмм В) S = a . h 

Г) S = a 2 

 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1 а 1 

2 г, а, б, в 1 

3 б 1 

4 1 – б, 2 – а, 3 - г 1 

5 г 1 

6 
 

 1 

7 а 1 

8 1 – в, 2 – а, 3 - б 1 

9 в 1 

10 
 

 1 

11 На 20% 1 

12 0,6 1 

13 1 – в, 2 – а, 3 - б 1 

14 б 1 

15 1 – г, 2 – б, 3 - в 1 

 ИТОГО 15 

«отлично» - 15 «хорошо» - 11 - 14 «удовлетворительно» - 7 - 10 

 

2.1.2 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной работы по учебной 

дисциплине. Данный вид контроля должен стимулировать стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению программы курса, овладению знаний и умений, позволяет отслеживает положительные / 

отрицательные результаты и планировать предупреждающие/корректирующие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 «Арифметические действия над числами, сравнение числовых 

выражений» выполняется в письменном виде. 

 

1 вариант 

1. Соответствие математики с другими науками 

 

1) география 

2) физика 

3) информатика 

А) вычисление скорости движения Б) 

определение местоположения В) 

нахождение банковского вклада 

Г) нахождение объёма информации 

 

2. Изучение математики способствует развитию: 

А) художественного воображения б) моторики рук 

в) логического мышления Г) правописания 

 
3. Закончите предложение: « Числа, которые используются при счёте предметов, 

называются…............................. » 

4. Определите соответствие числового множества его обозначению. 

1) натуральные числа 

2) рациональные числа 

3) целые числа 

а) Q 

б) R 

в) N 

г) Z 

 

5. Определите соответствие числа числовому множеству. 

1) 0,7 

2) -7 

3)  

А) целое 

Б) натуральное 

В) иррациональное Г) 

рациональное 

 
6. Запишите число 0, 2(6) в виде обыкновенной дроби 

7. Вычислите с помощью калькулятора и округлите результат до сотых: . 

 

8. Раскройте модуль:. 

2 вариант. 
 

1. Соответствие роли математики в практической деятельности



 

 

 

5 

 

 

 
 

1) кулинария 

2) медицина 

3) строительство 

а) вычисление необходимого 

материала 

б) определение уксуса в растворе в) 

определение дохода 

г) составление графика температур 

 

 

2. Изучение математики способствует развитию: 

а) эстетического вкуса б) чувства такта 

в) чувства ритма г) головного мозга 

 
3. Закончите предложение: « Числа, которые можно представить в виде дроби 
m 

, гдеm Z , n  N называются… ............ » 
n 

4. Определите соответствие обозначения множества его названию 
 

1) J 

2) N 

3) R 

а) Натуральные числа 

б) Действительные числа в) Рациональные числа 

г) Иррациональные числа 

 

5. Определите соответствие числа числовому множеству. 

1) 0,(7) 

2) 5 

3) - 4 

А) целое 

Б) натуральное 

В) иррациональное Г) 

рациональное 

 
 

6. Запишите число 0, (15) в виде обыкновенной дроби 

7. Вычислите с помощью калькулятора и округлите результат до сотых: + 

 

8. Раскройте модуль:. 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

3 



 

 

 

3 8 16 
4 

81 

3 23  56 5  4 5 8 3 8  343 

5 95  23 3 32 

3 64 
81 

4 

625 

7 

6  211 
 6 27  312 3 4 

 

 

1 1 –б, 2 – а, 3 - г 1 – б, 2 – г, 3 - а 2 

2 в г 1 

3 натуральные рациональные 1 

4 1 – в, 2 – а, 3 - г 1 – г, 2 – а, 3 - б 2 

5 1 – г, 2 – а, 3 - в 1 – г, 2 – б, 3 - а 2 

6 
 

 

 

 

2 

7 2,645 – 2,236 = 0,409 ~0,41 2, 236 + 1,732 = 3,968 3,97 2 

8 
 

 

 

 
2 

 ИТОГО 14 

«отлично» - 13,14. «хорошо» - 10 - 12 «удовлетворительно» - 7 - 

9 
 

Практическая работа № 3 «Выполнение расчетов с радикалами» 

выполняется в письменном виде. 

Примерные задания 

 

1 вариант 

 

1. Вычислите, используя свойства корня n-ой степени: а) б) в) 

 
8 4  )2

 

г) д)  е) ( 5 ж) з) 
 

и)  5 27 к)  6 2 

 

2 Решите уравнение: а) x 7 =128 б) x4 −16 =0 

2 
вариант 

1. Вычислите, используя свойства корня n-ой степени: а) б) в) 

(6 2  )3
 

 

и) к)  6 16 
 

2 Решите уравнение: а) x5 = -243 б) x 6 - 64 = 0 
 

 

Инструменты оценки 

12 642 

7   
2  3 7 

21  

514 

3 106 

4 312  28 
3 32 3  2 5 32  243 28  324 

8 

516 
г) д)  е) ж) з) 



 

 

 

( a  b ) 
1 

2 4 

a  8 b9 

1 

 

 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А) 2 б) 2/3 в) 2  г) 50 д) 2 

е) 5 ж) 14 з) 2,16 и) 36 к) 2 

А) 4 б) 3/5  в) 100 г) 108 

д) 4 е) 7 ж) 6 з) 2,16 и) 72 

к) 2 

10 

2 А) 2 б) 2 А) – 3 б) 2 2 

 ИТОГО 12 

«отлично» - 12 «хорошо» - 9- 11 «удовлетворительно» - 6 - 8 
 

Практическая работа № 4 «Преобразование выражений, содержащих 

степени» выполняется в письменном виде. 

 
 

Примерные задания 1 

вариант 

3 
 

 

1. Вычислите: А) 162
 б)         в) г) 64

1,5 

4     
2 


2 

2. Упростите: А) a 3  3 a 2 б)  a 3  : 

  
 
 

3. Упростите и найдите значение выражения: 

2 вариант 

, если b = 2, a = 3 

5 

1. Вычислите: А) 164
 

 1 
− 

2 
 

9 
 

2 

в) 64 3 

 

г) 91,5 

  

3     
3 


2 

2. Упростите: А) a 4  4 a −2 б)  a 4  : 

  
 

 

3. Упростите и найдите значение выражения: , если a = 9, b = 8 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

3 a 2 

a3 

б) 



 

 

 

3 5 

5  7 

5 

7 

 

 

1 А) 64  б) 27 в) 4 г) 512 А) 32 б) 3 в) 16 г) 27 4 

2 
А) а2 б)  А)       б) a 0 = 1 

2 

3 b -1 => 2 – 1 = 0,5 
=> 91//2 = 3 

2 

 ИТОГО 8 

«отлично» - 8 баллов «хорошо» -  6,7 баллов «удовлетворительно» - 4,5 бал 
 

Практическая работа № 5 « Преобразование логарифмических выражений» 

выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 1 

вариант 

 

1. Вычислите: а) log 2 

 

128 б) log 
1
 

2 
8

 в) log Г) 3log 3 
17 

д) 25 
log5 3 

е) log 2 3 + log 2 24 − log 2 9 ж) log16 64 

 

2. Решите уравнение: 

а) log 4 x = −3 б) log 2 (x − 4) = 5 

3. Найдите х, если log5 x = 2 log5 
3 

+ 
1 

log 
2 

5 
49 − 

1 
log 27 

3 
5 

 

 

 
 

1. Вычислите: а) 

 

 
 
log 4 

 

 

 
256 

 

 
 

б) log 

 

 
 

1 
 

 

2 16 

2 вариант. 

 

в) log Г) 5 
log

5 
13

 

 
 

д) 4 
log 2 5 

е) log3 6 − log3 16 + log3 8 ж) log9 243 

2. Решите уравнение: 

а) log5 x = −2 б) log3 (x +1) = 4 

3. Найдите х, если log 7 x = 2 log 7 5 + 
1 

log 
2 

7 
36 − 

1 
log 

3 
7 
125 

 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А) 7 б) – 3 в)     г) 17 д) 9 А) 4 б) -4 в)      г)13 д) 25 е) 7 



 

 

 

 

 

 Е) 3 ж) 1,5 1 

Ж) 2,5 

 

2 А)    б)  36 А)    б) 80 2 

3 21 30 3 

 ИТОГО 12 

«отлично» - 12баллов , «хорошо» - 9 -11 баллов , «удовлетворительно» - 

6 – 8 баллов 
 

Практическая работа № 9 «Нахождение значения тригонометрических выражений» 

выполняется в письменном виде. 
 

Примерные задания 1 

вариант 

 

1. Переведите угол из градусов в радианы и наоборот: а) 65 = ? рад б) 

2. Определите четверть угла и знак выражения ( больше или меньше 0): 

 
 

3 
= ?

 

5 

а) cos 476 б) sin 216 в) tg (−16) 

3. Вычислите: а) 2 cos 60 − tg 
 

б) 2 cos 
 

 ctg 
 

− sin 
3

 в) arcsin ½ + arccos 0 
4 6 3 2 

 

 

2 вариант 

 

1. Переведите угол из градусов в радианы и наоборот: а) 

 

 
72= ? рад б) 

 
5 

= ?
 

18 

2. Определите четверть угла и знак выражения ( больше или меньше 0): 

а) sin 375 б) cos 208 в) ctg (−100) 

3. Вычислите: а) ctg 45 − 2sin
  

б) 2sin
  

 tg
  

+ cos  в) arcsin 1 – arccos 

6 3 6 
 

 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А)      б) 1080 А)    б) 500 2 

2 А) II, меньше 0 Б) 

III, меньше 0 

В) IV, меньше 0 

А) I, больше 0 Б) 

III, меньше 0 

В) III, больше 0 

6 



 

 

 

 

 
    

3 А) 0 Б) 2 в)  А) 0 б) 0 в)  3 

 ИТОГО 11 

«отлично» - 11 «хорошо» - 8 - 10 «удовлетворительно» - 6 ,7 
 

Практическая работа № 10 «Основные тригонометрические тождества, формулы 

сложения, удвоения, преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 

преобразование произведения тригонометрических функций в сумму» выполняется в 

письменном виде. 

 

Примерные задания (1 часть) 1 

вариант 

 

1. Восстановите формулу: 
 

а) tg  ctg = … б) 1 + ….= 
1 

sin 2  
в)

 
sin(− ) = … 

г) cos 2  = … д) ctg = … 

2. Вычислите: а) sin(−30) + cos(−60) б) ctg (− 
 

)  sin(− 
 

) 

4 6 
 

3. Упростите: а) sin 2 x + cos2 x + tgx  ctgx б) cos(-x) + sin (-x). ctgx 
 

4. Дано: sin  = 
4 

, 
5 

 
    . Найти: cos,tg, ctg 

2 
 

2 вариант 

1. Восстановите формулу: 

а) tg =… б) cos(− ) =… в) sin 2  + ….= 1 

г)
 1 

= … д) 

cos 2  

cos 

sin  
=…

 
 

 

2. Вычислите: а) cos(−45) + sin(−45) Б) tg (− 
 

)  cos(−2 ) 

3 

3. Упростите: а) tgx  ctgx − sin 2 x б) cos(-x) . tg x + sin (-x) 
 

4. Дано: cos x = 
3 

, 
5 

3 
 x  2 . Найти: sin,tg, ctg 

2 

Инструменты оценки 



 

 

 

 

 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А) 1 б) ctg2 a в) - sina 

г) 1 – sin2a д) cosa/sina 

a) sina/cosa б) cosa в) cos2a 

г) 1+ tg2a д) ctga 

5 

2 А) 0 б) 0,5 А) 0 б) -  2 

3 А) 2 б) 0 А) cos2a б) 0 2 

4 Cos a = - 3/5 tga = - 4/3  ctg a = - 

3/4 

Sina = - 4/5 tga = - 4/3 ctga = - 

3/4 

3 

 ИТОГО 12 

«отлично» - 12 баллов «хорошо» - 9 – 11 баллов «удовлетворительно» - 

6 – 8 баллов 
 

Практическая работа № 10 «Основные тригонометрические тождества, формулы 

сложения, удвоения, преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 

преобразование произведения тригонометрических функций в сумму» выполняется в 

письменном виде. 

 

Примерные задания (2 часть) 1 

вариант. 
 

1. Упростите: а) sin(
 

−  ) 
2 

д) sin 2 (
 

+  ) + sin 2 ( +  ) 
2 

б) cos( +  ) в) tg (
3 

−  ) 2 г) ctg (2 +  ) 

 

2. Вычислите: а) sin 150 0 б)  tg 210 0 
 

 

2 вариант. 

 

1. Упростите: а) 

 

 

cos(
 

+  ) 2 

 

 
б) sin(2 −  ) 

 

 
в) ctg ( −  ) 

 

 
г) tg (

3 
+  ) 2 

 

д) cos 2 ( −  ) + cos 2 (
 

−  ) . 
2 

 

2. Вычислите: а ) cos 135 0 б) ctg 240 

 

Инструменты оценки 



 

 

 

 

 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А) cosa б) - cosa в) - ctga 

Г) ctga д) 1 

А) –sina б) - sina в) -ctga 

Г) - ctga д) 1 

5 

2 А) ½ б)  А) -      б)  
2 

 ИТОГО 7 

«отлично» - 7 баллов «хорошо» - 5,6 баллов 

«удовлетворительно» - 3 ,4 балла 
 

Практическая работа № 11 «Решение задач на определение и доказательство признаков 

взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве» выполняется в письменном виде. 
 

Примерные задания 

1 вариант. 
 

1. Закончите предложение: «Прямые, которые лежат в одной плоскости и имеют общую 

точку, называются…» 

2. Выполните рисунок по условию: АВСД – параллелограмм, точка О не принадлежит этому 

параллелограмму, М – середина ОД, К – середина ОС 

Определите взаимное расположение прямых: 

а) АВ и МК б) ОМ и ДМ в) МК и АД г) АО и МД д) АВ и ОС 

3. По рисунку из задания 2 докажите, что прямая МК параллельна плоскости АВС. 

 

2 вариант. 

1. Закончите предложение: «Прямые, которые лежат в одной плоскости и не 

пересекаются, называются…» 

2. Выполните рисунок по условию: АВСД – параллелограмм, точка О не принадлежит этому 

параллелограмму, М – середина АО, К – середина ОД 

Определите взаимное расположение прямых: 

а) МК и ВС б) МК и ОС в) ДК и ДО г) АО и ДС д) АВ и ОМ 

 

3. По рисунку из задания 2 докажите, что прямые МК и СД скрещивающиеся. 

 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Балл 

ы 

 1 вариант 2 вариант  

1 пересекающиеся параллельные 1 



 

 

 

Д 

 

 

2 О 

К 
В 

М С 

 

 

А 
 

 

 

 
А) параллельные Б) 

совпадающие 

В) скрещивающиеся Г) 

пересекающиеся Д) 

скрещивающиеся 

О 

К 
С М 

Д 
 

 

В 
А

 

 

 

 
А) параллельные 

Б) скрещивающиеся В) 

совпадающие 

Г) скрещивающиеся Д) 

пересекающиеся 

5 

3 МК  (АВС), МК ДС ( т.к МК 

- средняя линия  ДОС), ДС 

(АВС)  МК ( АВС) по 

признаку параллельности 

прямой и плоскости. 

 

 

по признаку 

скрещивающихся прямых 

 

2 

 ИТОГО 8 

«отлично» - 8 баллов «хорошо» - 6,7 баллов «удовлетворительно» - 4,5 балл 
 

Практическая работа № 12 «Решение задач на нахождение углов и 

расстояний» выполняется в письменном виде. 

Примерные задания 

 

1 вариант. 

 

1. Выполните рисунок по условию: АВСД – прямоугольник, КА ⊥ (АВС). 

Закончите предложения: 

а) расстояние от К до АВ показывает отрезок….. 

б) Если АВ ⊥ ВС , то  отрезок …. ⊥ ВС(по теореме о трех перпендикулярах) 

 

2. Верно ли утверждение ( да или нет)? 

А) Если наклонные равны, то равны их проекции. Б) 

Перпендикуляр длиннее наклонной. 



 

 

 

 
 

3. Расстояние от точки В до плоскости  равно 8 см. Наклонная ВС с плоскостью  
образует угол 30 0 . Найдите проекцию наклонной. 

 

2 вариант. 

 

1. Выполните рисунок по условию: АВСД – квадрат, КВ ⊥ (АВС). Закончите 

предложения: 

а) расстояние от К до ВС показывает отрезок….. 

б) Если ВС ⊥ СД , то отрезок …. ⊥ СД (по теореме о трех перпендикулярах) 

 

2. Верно ли утверждение? ( да или нет) 

А) Если проекции наклонных равны, то равны и наклонные. Б) 

Наклонная равна перпендикуляру. 

 

3. Угол между наклонной АС и перпендикуляром АВ равен 30 0. Проекция наклонной равна 6 см. 

Найдите длину перпендикуляра. 

 
 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А)КА б) КВ А) КВ б) КС 2 

2 А) да б) нет А) да б) нет 2 

3  

 

 

В А 

С 
 

 

 

 

 

 

 

 

Так как  С = 30  , то ВС =2 АВ. ( 

катет, лежащий напротив угла 30  в 

два раза меньше 

 

 
 

А 

В 

С 
 

 

 

 

 

 

Так как  А = 30  , то 

АС =2 СВ. ( катет, лежащий напротив 

угла 30  в два раза меньше гипотенузы) 

 

4 



 

 

 

 

 

 гипотенузы)  ВС = 2 ВА = 2 . 8 

= 16 см . 

По теореме Пифагора: АС 

= 192 см, 

АС = 2 . 6 = 12 см . 

По теореме Пифагора: 

АВ= см, 

 

 ИТОГО 8 

«отлично» - 8 баллов «хорошо» - 6,7 баллов 

«удовлетворительно» - 4,5 баллов 
 

Практическая работа №  16 «Вычисление площади  и объёма пирамиды» 

выполняется в письменном виде. 
 

Примерные задания 

 

1 вариант. 

1. Закончите предложение 

А) Поверхность, составленная из нескольких многоугольников, называется…… Б) Высота 

боковой грани правильной пирамиды называется….. 

В) Призма,у которой боковые рёбра перпендикулярны основаниям, называется…. Г) Формула 

площади полной поверхности призмы имеет вид…. 

2. Верно ли утверждение ( да или нет)? 

А) В основании правильной четырёхугольной призмы - квадрат. Б) Боковые 

грани правильной пирамиды – параллелограммы. 

В) S бок пир= Р осн  h 

3. Начертите треугольную наклонную призму. 

 

4. В правильной треугольной призме сторона основания равна 4 см, а высота призмы равна 3 см. 

Найдите площади полной поверхности призмы и её объём. 

 

5. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды 4 см, высота – 3 см. Найдите 

площадь поверхности пирамиды и объём. 

 
 

2 вариант. 

 

1. Закончите предложение 

А) Многогранник, составленный из двух равных многоугольников, расположенных в параллельных 

плоскостях, и n параллелограммов, называется….. 

Б) Прямая призма, в основании которой квадрат или равносторонний треугольник , называется…. 



 

 

 

 
 

В) Отрезок, соединяющий вершину правильной пирамиды с центром основания, 

называется…. 

Г) Формула площади боковой поверхности призмы имеет вид……. 

 

2. Верно ли утверждение ( да или нет)? 

А) В основании правильной четырёхугольной пирамиды - квадрат. Б) Все 

боковые рёбра правильной пирамиды равны 

В) S пов призмы = S бок + h 

 

3. Начертите четырёхугольную пирамиду. 

 

4. В правильной треугольной призме сторона основания равна 8 см, а высота призмы равна 5 см. 

Найдите площади полной поверхности призмы и её объём. 

 

5. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды 6 см, высота – 4 см. Найдите 

площадь поверхности пирамиды и объём. 

 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А) многогранник б) апофема 

В) прямая г) Sпов = 2Sосн + 
Sбок 

А) призма б) правильная 

В) высота г) ) S бок = Р осн  h 

4 

2 А) да б) нет в) нет А) да б)  да в) нет 3 

3 
 

 
 

1 

4 Sосн =    Р осн = 3а = 

12см 

S бок = Росн .h = 36 см2 

Sпов = 2Sосн + Sбок = 2 . + 36 

= 

   + 36 см2 

V = Sосн . h = см3 

S осн= , Р осн = 24см, S 

бок = 120 см2 

S пов = +120 см2 

V = см3 

4 



 

 

 

«отлично» - 17,18 баллов , «хорошо» - 13 – 16 баллов , «удовлетворительно» - 9 

– 12 баллов 

18 ИТОГО 

6 5 

 

 
 

М 

S осн= 62 = 36см2 , Р осн = 24 см 

ОК = 3 см, Из МОК по теореме 

Пифагора МК=5см 

 

Sбок = ½ . 24 . 5 = 60 см2 
В С 

О V = 1/3 . 36 . 4 = 48 см3 
К 

 
 

А D 

S осн= 42 = 16см2 , Р осн = 16 см ОК = 

2 см, Из МОК по теореме Пифагора 

МК = 

Sбок = 8 см2 Sпов 

= 16 + 8 см2 V = 

16 см3 
 

 

 

 

 

Практическая работа № 18 «Вычисление площади и объёма цилиндра. 

Вычисление площади и объёма конуса» выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 

 

1 вариант. 

 

1. Прямоугольник со сторонами 4см и 6см вращается вокруг меньшей стороны. Найдите 

объём получившегося тела и площадь боковой поверхности. 

 

2. Ведёрко имеет форму усечённого конуса с диаметрами оснований 10 см и 26 см, высотой 6 см. 

Найдите образующую ведра. 

2 вариант. 

 

1. Прямоугольник со сторонами 6см и 8 см вращается вокруг большей стороны. Найдите 

объём получившегося тела и площадь боковой поверхности. 

 

2. Стаканчик имеет форму усечённого конуса с диаметрами оснований 6 см и 16 см и образующей 

13 см. Найдите высоту стаканчика. 



 

 

 

 

 

 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные 

ответы) 

Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 S бок = 2 Rh = 48 π см2 

V = π R2 h = 144 π cм 3 

S бок = 2 Rh = 96 π см2 

V = π R2 h = 288π cм 3 

2 

2 L2 = (13-5)2 + 62 = 100 , L = 10см L2 = 132 – (8 – 3 )2 = 144, L = 12 

см 

2 

 ИТОГО 4 

«отлично» - 4 балла «хорошо» - 3 балла «удовлетворительно» - 

2 балла 

 

Практическая работа № 19 «Вычисление площади и объёма шара» 

выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 

 

1 вариант 1.Закончите 
предложение: 

а) Тело, которое получается вращением прямоугольного треугольника вокруг катета, 

называется…….. 

б) Отрезок, который соединяет центры оснований цилиндра, называется…… в) Какая 

фигура получается в осевом сечении конуса? 

г) S пов. цил.=… 

д) Уравнение сферы имеет вид: 

2. Изобразите усечённый конус. Покажите на рисунке образующую. 

3. Изобразите шар. Покажите на рисунке радиус. 

 

2 вариант 

1. Закончите предложение: 

а) Тело, которое получается вращением прямоугольника вокруг одной из сторон, 

называется….. 

б) Тело, ограниченное сферой, называется… 

в) Секущая плоскость, проходящая через ось цилиндра, называется…. г) Sпов 

кон.=….. 

д) Площадь сферы находится по формуле… 

2. Изобразите конус. Покажите на рисунке осевое сечение. 

3. Изобразите сферу. Покажите на рисунке диаметр. 

 

Инструменты оценки 



 

 

 

 

 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А) конус б) ось или высота 

В) равнобедренный треугольник Г) S 

пов. цил.= 2R (R + h) 

А) цилиндр б) шар В) 

осевое сечение 

Г) Sпов кон.= R(R + L) 

4 

2  

 

 

 
L - образующая 

 

1 

3 

 

 

 

1 

 ИТОГО 6 

«отлично» - баллов «хорошо» - 5 баллов «удовлетворительно» 

-3,4 балла 
 

Практическая работа № 21 «Действия над векторами в координатах» 

выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 

 

Вариант 1. 
 

Дан ABC : А (2; -3; 4), В ( 1; 0; 2), С ( 1; 3; -2), СМ – медиана треугольника 

Найдите: 1) 

прямой) 

 
 

Вариант 2. 

2CM + 3CA 2) косинус угла С и его вид ( острый, тупой или 

Дан ABC : А(1;0;2), В(0;-1;3), С(3;2;-2). ВМ – медиана. 

Найдите: 1) 

прямой) 

3BM − 2BA , 2) cos B и определите вид угла В (острый, тупой, 

Инструменты оценки 1 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Балл 



 

 

 

 

 
  ы 

 

1 

1) а) М ( 1,5; -1,5; 3) б) в) г) 

 

 
д) е) 

1) CA = 2 − 1; − 3 − 3; 4 − (−2)= 1; − 6; 6, 
 

CA =   12 + (−6)2 + 62 =   1 + 36 + 36 = 73 

CB = 1 − 1; 0 − 3; 2 − (−2)= 0; − 3; 4 
 

CB = 02 + (−3)2 + 42 = 0 + 9 + 16 = 25 = 5 

CA  CB = 1 0 + (−6)  (−3) + 6  4 = 0 + 18 + 24 = 42  0  

CA  CB = 73  5 = 5 73 . cos C = 
42 

. угол С острый. 

5 73 

Ответ: 1) 2) cos C = 
42 

, угол острый 
5 73 

 

Нахождение координат середины отрезка 1 

Нахождение координат векторов СМ, СА, СВ 3 

Действия над векторами 2 

Нахождение длин векторов СА и СВ 1 

Нахождение скалярного произведения 1 

Нахождение косинуса угла 1 

Определение вида угла 1 

  
ИТОГО 

10 

«отлично» - 9,10 баллов «хорошо» - 7-8 баллов «удовлетворительно» - 5 - 6 балла 

 

Инструменты оценки 2 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Балл 

ы 

 1) а) М ( 2; 1; 0) б) В) г)  



 

 

 

 

 

1  

 
д) е) 

 

2),  

      , ,  

 

. C  В – угол острый 

 

Нахождение координат середины отрезка 1 

Нахождение координат векторов СМ, СА, СВ 3 

Действия над векторами 2 

Нахождение длин векторов СА и СВ 1 

Нахождение скалярного произведения 1 

Нахождение косинуса угла 1 

Определение вида угла 1 

  
ИТОГО 

10 

«отлично» - 9,10 баллов «хорошо» - 7-8 баллов «удовлетворительно» - 5 - 6 балла 

 

Проверочная работа № 22 «Определение общих свойств функций» 

выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 

 

1 вариант 

 

1. Закончите предложение: 

а) Независимая переменная х называется… 

б) Если выполняется равенство: f(-x) = f(x), то функция является… в) Если для 

х2>х1 выполняется у2 < у1, то функция является… 

2. Определите монотонность функции y = 
6
 

x 



 

 

 

 
 

3. Определите чётность функции y = x4 + cos x 

4. Найдите область определения функции y = 

5. Опишите свойства функции, график которой изображён на рисунке: а) область определения 

Б) множество значений в) промежутки монотонности 

 

2 вариант. 

 

1. Закончите предложение: 

А) График чётной функции симметричен относительно………………….. 

Б) Множество точек координатной плоскости, абсциссы которых равны х, а ординаты 

– у, называют… 

В) Если для х2>х1 выполняется у2 > у1, то функция является… 

2. Определите монотонность функции у = 3х 

3. Определите чётность функции y = x3  cos x 

4. Найдите область определения функции y = 
5x 

3x − 6 

5. Опишите свойства функции, график которой изображён на рисунке: а) область 

определения 

Б) множество значений в) промежутки монотонности 
 

 

 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А) аргумент б) нечётная 

В) убывающая 

А) оси у б) график в) 

возрастающая 

3 

2 убывающая возрастающая 1 

2x − 4 



 

 

 

 

 

3 чётная нечётная 1 

4 Х 2 Х 2 1 

5 А) [-2; 7] б)  [-2; 4,5] 

В) возрастает[0;5] , убывает

 [-2;0] ; [5; 7] 

А) [-2; 7] б) [-3; 2] 

В) убывает [1,5 ;5] , 

возрастает [-2;1,5] ; [5; 7] 

4 

 ИТОГО 10 

«отлично» - 10 «хорошо» - 8 – 9 баллов «удовлетворительно» - 

5 – 7 баллов 
 

Практическая работа № 24 «Определение свойств степенной функции, построение 

графиков» выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 

 

1 вариант 

 

1. Какая из данных функций является степенной : а) у = 0,6х б) у = х0,6 в) у = 0,6х-1 

 

2. Изобразите схематично график функции у = х9. Определите Д(у), Е(у), 

монотонность. 
 

3. Сравните : а) 0,8 
3 
и 0,9 3 б) ( 6)

−4 и ( 8)−4 в) 2- 0,6 и 3- 0,6 г) 0,35 и 1. 

 

2 вариант. 

 

1. Какая из данных функций является степенной: а) у = х4 б) у = 4х в) у = 4х +3. 
 

2. Изобразите схематично график функции у = х 

монотонность. 

2 
. Определите Д(у), Е(у), 

 

3. Сравните : а) ( 5)
−0,6   и (

 
7)

−0,6 б) 8,3 2 и 7 2 в) 6-4 и 7-4 г) 2,38 и 1. 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 б  1 



 

 

 

5x 

 

 

2  

 

 

 
Д(у) = R, E(y) = R, 

возрастающая 

 

 
Д(у) = 0;+) 

E(y) = 0;+), возрастающая 

3 

3 а) 0,8 3 < 0,9 3 б) ( 6)−4 > ( 8)−4 

в) 2- 0,6 > 3- 0,6 г) 0,35 < 1. 

а) (   5)
−0,6   

> (   7)
−0,6    

б) 8,3 
2 
> 7 

2
 

в) 6-4 >7-4 г) 2,38 > 1. 

4 

 ИТОГО 8 

«отлично» - 8 баллов «хорошо» - 6,7 баллов «удовлетворительно» - 4,5б 
 

 

Практическая работа № 25 «Определение свойств показательной функции, построение 

графиков» выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 

 

1 вариант. 
 

1. Какая из данных функций показательная: А) 

y = 
4
 

x 

y = x4 − 3 Б) y = В) y = 4x + 6 Г) 

2. Изобразите (схематично) график функции y = 0,7 x 

3 .Найдите область определения функции y = 1,7 x−1 

4. Запишите числа в порядке возрастания: 3 
2 
; 3 5 ; 3

1,7 

 3 a  3 b 
5. Сравните а и b, если        

 

2 вариант. 

 7   7  

 

1. Какая из данных функций показательная: А) y = 5x − 2 Б) y = x5 В) y = Г) y = 
5
 

x 

2. Изобразите ( схематично) график функции y = 1,7 x 

 

3. Найдите область определения функции y = 2x+1 

 

4. Запишите числа в порядке убывания: 4 

 

5. Сравните  а и b, если (3,7)
a   

 (3,7)
b
 

3 
; 4 7 ; 40,5 

4x − 3 



 

 

 

 

 

 

 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 в а 1 

2 

 
 

1 

3 Д(у) = R Д(у) = R 1 

4 3 
2 
< 3

1,7 
< 3 

5
 

4 
7 > 4 

3 > 40,5 2 

5 a > b a < b 1 

 ИТОГО 6 

«отлично» - 6 баллов «хорошо» - 5 баллов «удовлетворительно» -3,4 балла 

 

Практическая работа № 27 «Определение свойств тригонометрических функций, 

построение графиков» выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 

 

1 вариант. 

 

1. Закончите предложение: « На рисунке изображён график функции у =… » 
 

2. Верно ли утверждение? (да или нет): А) у = sin x . Д(у) = R Б) y = cos x , 

Е(у) = R 

В) у = tg x - функция чётная Г) у = сtg x , период равен  
 

 

3. Найдите область определения функции y = sin 
4 

 
 

x − 4 
 

4. Определите четность функции y = x2  cos x 



 

 

 

 

 

5. Найдите множество значений функции у = 4sin x + 2 
 

 
6. Сравните: а) cos 

 
и 

9 

cos 
3 

б) 

10 

tg 


 

7 
и tg (− 

 
) 

9 
 

 

2 вариант 

 

1. Закончите предложение: « На рисунке изображён график функции у =… » 
 

2. Верно ли утверждение? (да или нет): А) у = tgx . Д(у) = R Б) у = sin x , Е(у) 

= −1;1 
 

В) y = cos x - функция чётная Г) у = сtg x , период равен 2 

3. Найдите область определения функции  

 

4. Определите четность функции y = x
3 

 sin x 
 

5. Найдите множество значений функции У = 2cos x −1 
 

 
6. Сравните: а) sin 

3 
и 

10 

sin 
2 

б) 

9 

ctg 
 

и 

7 

ctg 
2

 

9 
 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 У = sinx Y = tgx 1 

2 А) да б) нет в) нет г) да А)нет б) да в) да г) нет 2 

3 Х 4 Х 2 1 

4 чётная чётная 1 

5 [ -2; 6] [ -3; 1] 1 



 

 

 

 

 

6 
а) cos 

 
> cos 

3
 

9 10 

б) tg 
 

> tg (− 
 

) 

7 9 

а) sin 
3 

> sin 
2

 
10 9 

б) ctg 
 

> ctg 
2

 

7 9 

3 

 ИТОГО 9 

«отлично» - 9баллов «хорошо» - 7,8 «удовлетворительно» - 4 -6 
 

Практическая работа № 29 «Решение рациональных уравнений и неравенств, 

определение их равносильности. Основные приемы их решения» выполняется в письменном 

виде. 

 

Примерные задания 

 
1 вариант.  

1. Равносильны ли уравнения: х (х-6) + 10 = 1 и 2(х + 4) = 6? 

2. Равносильны ли неравенства:  ( х – 2)(х + 4) < х2 и 2х + 10 < -5х – 4? 
 

3. Решите уравнение: 
1 

 
 

5 − x 
+ 

9 

25 − x2 
= 

3 

5 + x 

 

4. Решите неравенство: 
 

2 вариант 

1. Равносильны ли уравнения: 1 + х ( х – 4) = - 3 и 3(х – 2) = 3 

2. Равносильны ли неравенства: (х+3)(х – 2)>х2 и 9х – 9 > 7х + 3. 
 

 

3. Решите уравнение: 
3 

+
 

x + 1 

2 
=

 

x −1 

4 
 

 

x2 −1 

 

4. Решите неравенство: 

 
Инструменты оценки 

 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 Х = 2, х = -1 не равносильные Х = 2, х = 3 не равносильные 2 



 

 

 

3 1+ x 2x + 3 

 

  

 
y + x = 5 

 

  

 
y + x = 2 

 
x y 

 
x y 

 

 

2 Х < 4, x< -2 не равносильные Х >6, x >6 равносильные 2 

3 Х = 0,25 ОДЗ: х ±5 Х = 1,8 ОДЗ: х ±1 2 

4 [- 6; 3) [5; +∞) 2 

 ИТОГО 8 

«отлично» - 8 баллов «хорошо» - 6,7 баллов 

«удовлетворительно» - 4,5 баллов 
 

Практическая работа № 30 «Решение систем уравнений и неравенств. Применение 

готовых компьютерных   программ для решения задач» выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 
 

 
Запустите программу Maxima. 

 
1. Решите системы уравнений: а) 

1 вариант 

 
x − 3y − z = −1 

− x + 4 y + z = 4 

x + 9 y − 2z = 3 

 

 x + y 
− 

x − y 
= 5

 

б) 
 4 3 

  +  = 6 
4  3 

2. Решите графическим методом систему: 
 y − 4 = 2 

x

 

 

Запустите программу Maxima. 

1. Решите системы уравнений: а) 

 
 

2 вариант 

 
x + 2 y − z = 5 

2x − y + 3z = 0 

3x + 3y + 2z = 9 

 

 

 x − y 
+ 

x + y 
= 5

 

б) 
 6 3 

  +  = 4 
3  6 

2. Решите графическим методом систему: 
 y + 2 = 3

x

 

 

 

Практическая работа № 31 «Решение иррациональных уравнений и 

неравенств. Основные приемы их решения» выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 

 

1 вариант. 
 

Решите уравнения: а) = 2 б) = x 



 

 

 

9 − x = 2х − 3; 

4 1+ x 6 − x 

4х + 2 3 3 + x + 4 

 

 

 

в) г) = 6 − х; д) 
 

= 3; 

 

2 вариант 

Решите уравнения: а) = 2 

 
б) = x 

 

в) = 2х − 4; г) = х − 5; д). = 2 
 

 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

а Х = 7 Х = 15 1 

б Д = 16, х1 = -1 ( посторонний 

корень) 

Х2 = 3 - ответ 

Д=25, х1 = -2 ( посторонний 

корень) 

Х2 = 3 - ответ 

2 

в Х = 4 Корней нет 1 

г Х2 -14х +33 = 0, Д = 64 

Х1 = 11 ( посторонний корень) Х2 = 

3 - ответ 

Х2 – 11х =24 = 0, Д = 25 

Х1 = 3 ( посторонний корень) Х2 = 

8 - ответ 

2 

д Х = 61 Х = 21 2 

 ИТОГО 8 

«отлично» - 8 баллов «хорошо» - 6,7 баллов 

«удовлетворительно» - 4,5 баллов 

 

Практическая работа № 32 «Решение показательных уравнений и 

неравенств. Основные приемы их решения» выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 

 

1 вариант. 
 

 

1. Решите уравнения: а) 52x−3 = 125 

 1 
4+2 x 

б) 
 1  

3x+3 − 3x = 78 в) 25x − 3 5x −10 = 0 

2. Решите неравенства: а)      б) 3
x+4  

 2
x+4  

 3
2 x  

 2
2 x 

 7  

3. Решите графически: 2х = 4 – 2х 

 49  

2х + 3 5 + 3 х + 3 

х +1 
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В) t2 – 3t – 10 = 0, t1 = 5, t2 = -2 

X = 1. 

В) t2 – t – 12 = 0, t1 = 4, t2 = -3 

X = 1. 

2 

3 

А) X < 1, б) x 

Ответ: х = 1. 

4 А) х > -1 б) х 1 

Ответ: х = -1. 

2 

2 

4 

4 3,5 

3,5 3 

3 3 

3 
0 

2 

0 
2 ,1 

,1 01 

- -3 -2 -1 1 2 3 4 

01 -1 

- -3 -2 -1 1 2 3 4 

-1 -2 

-2 

ИТОГО 7 

«отлично» - 7 баллов «хорошо» - 5,6 баллов 

«удовлетворительно» - 3,4 балла 

 

 

 

2 вариант. 
 

1. Решите уравнения: а) 3
4−2 x   

= 9
 б) 5x+2 + 5x = 130 в) 16x − 4x −12 = 0 

 

 

 1 
1+2 x 

1
 

2. Решите неравенства: а)      б) 2
x+2  

 5
x+2  

 2
3x  

 5
3x 

 5  125 

3 . Решите графически: (0,5)х = 2х + 4 

 
 Инструменты оценки  

№  Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

  1 вариант 2 вариант  

1 А) Х = 3 б) х = 1 А) х = 1 б) х = 1 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическая работа № 33 «Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. Основные приемы их решения» выполняется в письменном виде. 



 

 

 

3 3 

0,5 0,5 

 
 

Примерные задания 
 

1 вариант. 

1. Решите уравнения: а) 

 
log3 (x − 3) = 2 

 
б) log 2 (2x − 6) = log 2 (3x −1) 

в) log 2 x − log x = 2 

2. Решите неравенства: а) 

2 вариант 

log3 x  1 б)   log0,4 (2x + 4)  log0,4 6 

1. Решите уравнения: а) log 2 (x + 4) = 3 б) log5 (5x −1) = log5 (2x − 7) 

 

в) log 2 x − log x = 6 . 
 

2. Решите неравенства: а) log 4 x  2 б) log0,2 (x + 6)  log0,2 8 
 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А) 12 б) корней нет 

В) t2 – t – 2 = 0, t1 = 2, t2 = -1 Х = 9, 

х = 1/3 

А) 4 б) корней нет 

В) t2 – t – 6 = 0, t1 = 3, t2 = -2 Х = 4, 

х = 

А) 1 

Б) 1 

В) 2 

2 А) ( 0; 3] б) ( -2; 1) А) ( 0; 16) б) ( -6; 2] 4 

 ИТОГО 8 

«отлично» - 8 баллов «хорошо» - 6,7 баллов 

«удовлетворительно» -4,5 баллов 

 

Практическая работа № 34 «Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы их решения» выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 
 

1 вариант. 

Решите уравнение: А) 

 
 

cos x =  
3 

2 

 
б) sin x + 

1 
= 0 

2 

 

в) cos 2x = 0 

 

Г) tgx = 

д) (sin x −1)(3 − 2cos x) = 0 
 

2 вариант. 

3 



 

 

 

 

 

Решите уравнение: А) sin x =  
3 

2 
б) cos x – ½ = 0 в) sin 

x 
= 1 2 Г) ctgx = 

д) (4 − 3sin x)(cos x +1) = 0 
 

 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

а 
 

 

 

 

1 

б 
 

 

 

 

1 

в 
 

 

Π +4πn 1 

г 
 

 

 

 

1 

д  
, корней нет 

2πn, корней нет 2 

 ИТОГО 6 

«отлично» - 6 баллов «хорошо» - 5 баллов «удовлетворительно» 

- 3,4 балла 

 

Практическая работа № 36 «Правила и формулы дифференцирования, таблица 

производных элементарных функций» выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 
 

1 вариант. 

Найдите производную: А) x 7 

 

б) 7 

 

в) x −4 

 

г) 
5 

д) 
x 

 

2x3 + cos x 

е) 3x4 + 8x2 − 4x + 3 ж) x 
5 

 (4x − 3) з) 12х3 . tgx и) 
x 

6 

 

 

cos x 
 

2 вариант. 

 
Найдите производную: А) x5 

 

 
б) 3 

 

 
в) x −6 

 

 

г) 
2 

д) 3x4 − tgx x 

е) cos x − 
1 

+ 4x5 − 9 

x 
ж) x6  (5x + 4) з) 8х3cosx и) 

sin x 

x 
4 

3 

x 

x 



 

 

 

 
 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А) 7х6 б)       в) -4х -5 г) 

 

Д) 6х2 – sinx е) 12x3 + 16х – 4 

Ж) 24х5 – 15 х 4 

з) 36х2 tgx+12x3 . 

и)  

А) 5х4  б)    в) -6х -7 г) 
 

Д) 12х3 -  2 

е) –sinx + 1/x + 

20x4 

Ж) 35х6 + 24х 5 

З) 24х2cosx + 8x3 (-sinx) 

 

и) 

9 

 ИТОГО  

«отлично» - 9баллов «хорошо» - 7,8 баллов 

«удовлетворительно» - 5 ,6 баллов 

 

Практическая работа № 38 «Применение геометрического смысла производной и 

нахождение уравнения касательной. Применение физического смысла производной для 

решения задач» выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 

 

1 вариант. 

 

1 . Для функции f (х) = 4x3 − x2 + 2x − 4 найдите угловой коэффициент касательной в точке х0 = 2 
 

2. Найдите точки графика функции 

параллельна оси абсцисс. 

f (x) = x3 − 3x2 + 8 , в которых касательная 

3. Составьте уравнение касательной к графику функции 

1. 

f (x) = 5x3 − 4x2 + 6x в точке х0 = 

4. Точка движется прямолинейно по закону при t = 

3 с. 

S(t) = 4t 3 + 5t 2 + 4 (м). Найдите скорость 

5. Тело движется прямолинейно по закону после 

начала движения тело остановится? 

2 вариант. 

S(t) = 
t
 

3 

+ 
t 

2 

2 −12t . Через сколько секунд 
3 



 

 

 

 
 

1. Для функции f (х) = 5x3 − 4x2 + 6x − 2 

точке х0 = -1 

найдите тангенс угла наклона касательной в 

2. Найдите точки графика функции f (x) = x3 −12x2 +10 , в которых касательная 

параллельна оси абсцисс. 

3. Составьте уравнение касательной к графику функции 

2. 

f (x) = 4x3 − x2 + 2x в точке х0 = 

4. Точка движется прямолинейно по закону t = 2 с. S(t) = 5t 3 + 4t 2 + 2 (м). Найдите скорость при 
 

3 2 

5. Тело движется прямолинейно по закону S(t) = 
t   

+ 
t 

− . Через сколько секунд 
3 2 

после начала движения тело остановится? 
 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 f ,(x) = 12x2 – 2x +2 , R кас =  46 F’(x)=15x2-8x+6, tga = 29 2 

2 3х2 – 6х = 0 = > x = 0, x = 2 3х2 – 24х = 0 = > x = 0, x = 8 2 

3 F(1) = 7 f”(x) = 15x2 – 8x + 6 

f’(1) = 13 ответ: y = 13x - 6 

F(2) = 32 f”(x) = 12x2 – 2x + 2 

f’(2) = 46 ответ: y = 46x - 64 

4 

4 V(t) = 12t2+10t, v(3) = 138м/с V(t) = 15t2+8t, v(3) = 76 м/с 2 

5 V(t) = t2 +t – 12 => t = 3c V(t) = t2 +t – 6 => t = 2c 2 

 ИТОГО 12 

«отлично» - 12баллов «хорошо» - 9 – 11 баллов «удовлетворительно» - 

6 -8баллов 

 

Практическая работа № 39 «Исследование функции с помощью 

производной, построение графиков» выполняется в письменном виде. 

 

Примерные задания 

 

1 вариант. 

1. Закончите предложение: 

А) Точки, в которых производная функции равна нулю или не существует, 

называются…… 

Б) Если при переходе через точку х0 производная меняет знак с «-» на « + », то х0 – точка …….. 

2. Верно ли утверждение? (да или нет) 

6t 



 

 

 

 
 

А) Если х0 – точка экстремума и в этой точке существует производная, то она равна нулю. 

Б) Промежутки возрастания и убывания называют промежутками знакопостоянства. 

3. Найдите промежутки монотонности и точки экстремума функции y = x3 − 4x2 + 5x −1 

 

2 вариант. 

1. Закончите предложение: 

А) ) Если f (x)  0 в каждой точке интервала , то функция f(x) .................................. на этом 

интервале. 

Б) Промежутки возрастания и убывания называют промежутками ……… 

2. Верно ли утверждение? (да или нет) 

А) Если при переходе через точку х0 производная меняет знак с «-» на « + », то х0 – точка 

максимума 

Б) Если f (x0 ) = 0 , то х0 – точка экстремума 

3 Найдите промежутки монотонности и точки экстремума функции y = 3x3 − x2 − 7x + 4 
 

 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 А) критические б) минимума А) убывает б) монотонности 2 

2 А) да б) нет А) нет б) нет 2 

3 Y’ = 3x2 – 8x +5,  D = 4, y’(0) > 

0 

+  -  + 

1   

Возрастает (-∞; 1) ; ( ; + ∞) 

Убывает ( 1; ) 

Х max = 1, x min =  

Y’ =9x2 – 2x -7, D = 256, y’(0) 

< 0 

+ - + 

          1 

Возрастает (-∞; ) ; (1; + ∞) Убывает 

( ;1) 

Х max =  , x min = 1 

6 

 ИТОГО 10 

«отлично» -10 баллов «хорошо» - 7-9 баллов 

«удовлетворительно» -5,6 баллов 

 

Практическая работа № 41 «Нахождение первообразных» выполняется в 

письменном виде. 

 

Примерные задания 



 

 

 

 

 

 

1 вариант. 

1. Определите, является ли функция F(х) первообразной для функции f(х) 

F(х) = 2x2 + cos x − 3 ; f(х) = 8x3 + sin x − 3x 

2. Найдите одну из первообразных для функции: 

а) f(х) = 5x3 + sin x б) f(х) = 5 − 
3 

+ x 2 

x 
в) f(х) = (1 − 3x)4

 

3. Для функции f(х) = 

точку А(9;4) 

2 вариант. 

найдите первообразную, график которой проходит через 

 

1. Определите, является ли функция F(х) первообразной для функции f(х) F(х) = 3x4 + 

sin x − 2 ; f(х) =12x3 − cos x . 

2. Найдите одну из первообразных для функции: 

а) f(х) = 4x2 + cos x б) f(х) = 
4 

− 3 + x3 

x 
в) f(х) = (3x + 2)4

 

3. Для функции f(х) = 

точку А(4;9) 

найдите первообразную, график которой проходит через 

Инструменты оценки 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

 1 вариант 2 вариант  

1 Не является Не является 1 

2 
А)  - cosx , б) 5x – 3lnx + 

x3/3 

В) 

а) + sinx б) 4 lnx – 3x + 
 
в) 

 

3 

3 F(x) = - 5 F(x) = - 5 2 

 ИТОГО 6 

«отлично» - «хорошо» - «удовлетворительно» - 

 

Практическая работа № 45 «Вычисление вероятности событий» выполняется в 

письменном виде. 

 

Примерные задания 

3 

2 x 

7 

2 x 



 

 

 

 

 

 

Вариант 1. 

1. Сколько трёхзначных чисел можно составить из цифр 2,5,6,7, если цифры могут повторяться? 

2. Сколькими способами из 8 претендентов можно выбрать 5 участников 

конференции? 

3. В корзине 3 белых, 8 чёрных и 4 красных шара. Какова вероятность того, что вынутый 

шар окажется белым? 

4. Участники жеребьёвки тянут жетоны от 1 до 30. Найдите вероятность того, что первый 

вынутый жетон содержит цифру 8. 

5. 1) Событие, которое заведомо произойдёт, называется… 

А) случайное б) невозможное в) достоверное г) неопределённое 

2) Задачи, в которых необходимо осуществить перебор всех возможных вариантов или 

посчитать их количество, называются….. 

 

 

Вариант 2. 

1. Сколькими способами из 7 претендентов можно выбрать 4 участников 

конференции? 

 

2. Сколько различных двузначных чисел можно составить из множества цифр причем так, 

чтобы цифры числа были различны? 

3. В ведре 4 карася, 6 окуней и 2 судака. Какова вероятность того, что вынутая рыба окажется 

окунем? 

4. Участники жеребьёвки тянут жетоны от 1 до 30. Найдите вероятность того, что первый 

вынутый жетон не содержит цифру 3. 

5. Ответьте на вопросы: 

1) Наука, изучающая закономерности случайных событий, называется… А) 

математическая статистика б) теория вероятностей 

В) математический анализ г) теория чисел 

 

2) События, которые при определённых условиях могут произойти, а могут не произойти, 

называются….. 

 

Инструменты оценки 1 

вариант 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) № 

1 
~ 3 3 

A4 = 4  = 64 1 

 



 

 

 

 

 

2 
C 

5 
= 

8  7  6  5  4 
= 56

 
8 1 2  3  4  5 

2 

3 n = 3+8+4 = 15, m = 3.  = 20% - вероятность вынуть белый 

жетон. 

1 

4 n = 30, m = 8;18;28= 3 . P = 
m 

= 
3 

= 
1 

вероятность того, что 
n 30 10 

вынутый жетон содержит цифру «8» 

2 

5 1) В 2) комбинаторные 2 

  

ИТОГО 

8 

«отлично» - 8 баллов «хорошо» - 6,7 баллов «удовлетворительно» - 4,5 балла 
 

2 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) № 

1 35 2 

2 
 

 

1 

3 n = 4+6+2 = 12, m = 6.  Р = 50% 1 

4 
вероятность того, что вынутый жетон не 

n = 30, m = 26 . P = 
87%

 

содержит цифру «3» 

2 

5 1) а 2) случайные 2 

  

ИТОГО 

8 

«отлично» - 8 баллов «хорошо» - 6,7 баллов «удовлетворительно» - 4,5 балла 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 выполняется в письменном виде после изучения 

ТЕМЫ № 1.1 «Развитие понятия числа. Корни, степени, логарифмы» 

 

Для проведения контрольной работы требуется калькулятор. 
 

 

 
Вариант 1 

Примерные контрольные задания 



 

 

 

5 3 

 

 

1. Вычислите с помощью калькулятора с точностью до десятых: 2 − + . 

2. Вычислите:  6 16 +  

3 1 
 1 

−2 

3. Найдите значение выражения: 92 + 16 4 −   

 3  

 
a  

4. Упростите и найдите значение выражения: 1 
− 

3 

a 2  b 4
 

, если а = 9, b = 2. 

 

 
5. Сократите дробь: 

1 
 

 

a 2 − 16 
 

1 
 

3a 4 + 12 
 

 

 

6. Вычислите: 
lg 50 + lg 2 − 7 log7 15

 

 

7. Найдите х, если log5 x = 3log5 2 + 
1 

log 
2 

5 
16 − 

1 
log 8 

3 
5 

 

 

 

Инструмент оценки 1 вариант. 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1 2 −   5 + 3  2 − 2,24 +1,73  1,49  1,5 2 

2 7 2 

3 3 1 
 1 

−2       

92 + 16 4 −     = 
2 
93 + 4 16 − 32 = 27 + 2 − 9 = 20 . 

 3  

2 

4 
 

 
2 

5 
 

 

2 

6 -13 2 

7 16 2 

 ИТОГО 14 

«отлично» - 13,14. «хорошо» - 10-12 «удовлетворительно» - 7 - 

9 

3 4 8 254 

4 b 



 

 

 

3 7 

3 2 6 32 

2 2 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 
 

1. Вычислите с точностью до десятых: 2 − + . 

 

2 . Вычислите:  + 
 

 

3  1 −3 
3. Найдите значение выражения: 1000,5 + 49 2 +   

 2  
 

   1 

4. Упростите и найдите значение выражения: 

3 a 2  b 5 

1 
− 

4 , если а = 8, b = 2. 
  

a 3  b 5
 

 

 
 

5. Сократите дробь: 

1 
 

 

a 3 

2 
 

 

2a 3 

+ 3 

− 18 
 

 

 

 

6. Найдите значение выражения: log 20 − log  5 + 5log5 8
 

 

 

7. Найдите х, если log 7 x = 3log7 3 − 
1 

log 

3 
7 

27 + 
1 

log 4 

2 
7 

 

 

 
 

Инструмент оценки 2 вариант. 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные 

ответы) 

Баллы 

1  2 − 1,73 + 2,645 2,91  2,9 

2 − 3 + 7 
2 

2 83 2 

3 361 2 

4 
 

 
2 

3 312 



 

 

 

 

 

5 
 

 

2 

6 10 2 

7 18 2 

 ИТОГО 14 

«отлично» - 13,14. «хорошо» - 10-12 «удовлетворительно» - 7 - 

9 
 

Контрольная работа № 2 выполняется в письменном виде после изучения ТЕМЫ № 

1.2 «Основы тригонометрии». 

 

Для проведения контрольной работы наличие специальных материалов, 

оборудования не требуется. 

Примерные контрольные задания 

Вариант 1. 
 

 
1. Определите знак выражения: sin 

5 
 cos 

7
 

3 6 

 

2. Найдите остальные тригонометрические функции, если 

 

sin x = 0,6 и 
 

 x   
2 

 
3. Вычислите: а) sin(− 

 
) + cos 

 
 tg 


 б) sin150 

6 3 4 

 
4. Упростите выражение: а) 1− ctgx  cos x  sin x б) cos( +  ) + sin(


 

2 

 

−  ) 

 

5. Найдите значение выражения: arctg1 + arccos 
2
 

2 
 
 

Вариант 2. 
 

 

 
1. Определите знак выражения: cos 

5 
 sin 

4
 

6 3 

2. Найдите остальные тригонометрические функции, если 



 

 

 

 

 
cos x = 0,8 

 

и 
3 

 x  2 
2 

 
3. Вычислите: а) sin(− 

 
) + cos 

 
 ctg 


 б) cos135 

3 6 4 

 

4. Упростите выражение: а) tgx  ctgx − sin 2 x б) sin(
 

−  ) - 

2 
cos( +  ) 

 

 

5. Найдите значение выражения: 
arccos 

1 
+ arcsin 

3
 

2 2 
 

 

Инструмент оценки 1 вариант. 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1 - IV - III 

sin 
5 

 cos 
7 

= sin 300o cos 210o  0 

3 6 

2 

2 sin x = 0,6 и 
 

 x   Cos x = - 0,8 tg x = - 0,75 ctg x = − 
4

 
2 3 

3 

3 
sin(− 

 
) + cos 

 
 tg 

 
= − 

1 
+ 

1 
1 = 0 6

 3 4 2 2 

sin150 = sin( 90o + 60 o) = cos 60 o = 0,5 

Б) 

2 

4 А) 1− ctgx  cos x  sin x = 1 - 
cos x 

 cos x  sin x = 1 − cos 2 x = sin 2 x 

sin x 

Б) –cosa +cosa = 0 

2 

5 
arctg1 + arccos

 2 
= + = 

2 

1 

 ИТОГО 10 

«отлично» - 10 «хорошо» - 8,9 «удовлетворительно» - 5 - 7 

 

 

 
Инструмент оценки 2 вариант. 

 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные Баллы 



 

 

 

 

 
 ответы)  

1 - II - III 

cos 
5 

 sin 
4 

= cos1500sin2400 >0 

6 3 

2 

2 cos x = 0,8 и 3 
 x  2 

2 

sin x = - 0,6 tg x = - 0,75 ctg x = − 
4

 
3 

3 

3 
sin(− 

 
) + cos 

 
 ctg 

 
= 0 

3 6 4 

cos 135 0= cos( 90o + 45 o) = -sin 45 o = - 
Б) 

2 

4 А) cos2x 
Б) cosa +cosa = 2cosa 

2 

5 
 

 

1 

 ИТОГО 10 

«отлично» - 10 «хорошо» - 8,9 «удовлетворительно» - 5 - 7 
 

Контрольная работа № 3 выполняется в письменном виде после изучения ТЕМЫ № 

2.1 «Прямые и плоскости в пространстве» 

 

Для проведения контрольной работы наличие специальных материалов, 

оборудования не требуется. 

 

Примерные контрольные задания 

 

Вариант 1. 

1. Выполните чертёж по условию задачи: АВСD – параллелограмм, М- вершина, К – середина МВ, 

Т – середина МС. 1) Докажите, что КТ (АВСD). 

2) Определите взаимное расположение прямых: А) АD и КТ б) DС и МТ в) КТ и 

DС г) КТ и МD Д) КМ и ВМ. 
 

2.  ⊥  , А, B   

АС. 

   = a . АС ⊥ а, ВD ⊥ а, АВ = 10м, ВD = 8м, СD = 5м. Найдите 



 

 

 

 

 

3. Проекция наклонной АС равна 8 см, угол между наклонной и перпендикуляром Найдите: 

а) расстояние от точки А до плоскости  . Б) длину наклонной. 

4. 1) Утверждение, не требующее доказательства, называется…. 

2) Не верным утверждением является: 

30o . 

А) Если одна из двух параллельных прямых пересекает данную плоскость, то и другая прямая 

пересекает эту плоскость 

Б) Если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна какой-нибудь прямой, лежащей в этой 

плоскости, то она параллельна данной плоскости 

В) Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их пересечения 

скрещивающиеся. 

 

Вариант 2. 

1. Выполните чертёж по условию задачи: 

АВСD – параллелограмм, М ( ABC ) , К – середина МС, Т – середина МВ. 

1) Докажите, что прямые КТ и СD скрещивающиеся. 

2) Определите взаимное расположение прямых: 

А) ВА и ТК б) МК и МС в) АD и ТК г) ВМ и АD 
 

 

2.
 ⊥  , А, B   

Найдите DВ. 

   = a . АС ⊥ а, ВD ⊥ а, DС = 4м, ВА = 6м, СА = 3м. (рис.2). 

 

В 

 

а 
 
 

3. Расстояние от точки А до плоскости  равно 20 см. Угол между перпендикуляром 

и наклонной равен 600 . Найдите: а) длину наклонной б) проекцию наклонной. 

Выполните чертёж к задаче. 

 

С  

А 



 

 

 

 
 

4. 1) Раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в пространстве, 

называется…. 

2) Аксиомой стереометрии не является : 

А) Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости 

Б) Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом 

только одна 

В) Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом только одна Г) Если две 

плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой, проходящей через данную 

точку. 

 

Инструмент оценки 1 вариант. 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1 М 

K 
T 

В 
С 

 

 

А Д 

1) КТ ВС т.к. средняя линия треугольника ВМС, ВС (АВСD)  

КТ (АВСD) по признаку параллельности прямой и плоскости. 

 
2) А) АD КТ б) DС  МТ в) КТ  DС г) КТ  МD Д) КМ  

ВМ. 

 

Верный чертёж 1 

Верное доказательство 1 

Определение взаимного расположения 5 

2 В 
 

 

 
С  

А 

 
а 

 
 ВDА- прямоугольный ( т.к. ⊥  ) . По теореме Пифагора 

 



 

 

 

 

 

 DА 
2 
= 102 − 82 = 36 , DА=6 см. 

 СDА – прямоугольный ( т.к. АС ⊥ а). По теореме Пифагора 

СА 
2 
= 62 − 52 = 11. СА = 11 см. Ответ: 11 см. 

 

Верный чертёж 1 

Решение задачи 2 

3 А 

 
 

 

 
В 

С 
 

 

 

 

 

Так как  А = 30  , то ВС = 
1 

АС ( катет, лежащий напротив угла 
2 

30  в два раза меньше гипотенузы)  АС = 2 ВС = 2 . 8 = 16 см . По 

теореме 

Пифагора: AB2 = AC2 − BC2 = 162 − 82 = 256 − 64 = 192  AB = 192 

 

Верный чертёж 1 

Верное решение 2 

4 1) Аксиома 2) в 1 

  

ИТОГО 
14 

«отлично» - 13,14 баллов «хорошо» - 10 – 12 баллов «удовлетворительно» - 7 - 9 

баллов 
 

Инструмент оценки 2 вариант. 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1  

М 

т 
К 

В 
С 

 

 

А Д 

 



 

 

 

 

 

  
1) по признаку 

скрещивающихся прямых 

2) 

А) скрещивающиеся б) пересекающиеся в) параллельные г) скрещивающиеся 

 

Верный чертёж 1 

Верное доказательство 1 

Определение взаимного расположения 5 

2 DА=5 см. ВD = 11 см. Ответ: 11 см.  

 Применение теоремы Пифагора 2 

 Верные объяснения 1 

3  

А 

 

 
 

В 

С 
 

 
АС = 40 см . BC =  

 

Верный чертёж 1 

Верное решение 2 

4 2) стереометрия 2) в 1 

  

ИТОГО 

14 

«отлично» - 13,14 баллов «хорошо» - 10 – 12 баллов «удовлетворительно» - 7 - 9 

баллов 
 

Контрольная работа № 4 выполняется в письменном виде после изучения ТЕМЫ № 

2.2 «Многогранники и круглые тела» 

 

Для проведения контрольной работы наличие специальных материалов, 

оборудования не требуется. 



 

 

 

 
 

Примерные контрольные задания 

 
 

Вариант 1. 

1. Постройте сечение куба АВСДА1В1С1Д1 плоскостью, проходящей через точки А1, В и М , если

 М – середина СС1. 

2. Сторона основания правильной треугольной призмы равна 8 см, высота 10 см. Найдите: 

а) площадь поверхности. б) объём призмы. Выполните чертёж к решению задачи. 

 

3. Бочка с крышкой имеет цилиндрическую форму с диаметром основания 8 дм.и высотой 10 

дм. Найдите площадь поверхности для покраски бочки. Выполните чертёж к решению задачи. 

 

4. Крыша дома имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды высотой 4 м. 

Апофема наклонена к плоскости основания под углом покраски 

данной крыши. 

30. Найдите площадь для 

 

5. Соответствие состава многогранника и его названия. 

1) два равных многоугольника ( 

основания) и несколько 

параллелограммов 

2) Многоугольник ( основание) и 

несколько треугольников 

3) Два подобных многоугольника ( 

основания ) и несколько трапеций 

А) усечённая пирамида Б) 

пирамида 

В) усечённая призма Г) 

призма 

6. Соответствие отрезка на рисунке его названию.  

1) ОО1 

2) АА1 

3) АВ 

А) диаметр 

Б) образующая В) 

апофема 

Г) ось 

Д) радиус 

Вариант 2. 



 

 

 

 
 

1. Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда АВСДА1В1С1Д1 плоскостью, проходящей 

через точки А1, С и М , если М – середина АД. 

2. Коробка имеет форму правильной четырёхугольной призмы со стороной основания 4 дм и 

высотой 6 дм. Найдите: а)количество материала для изготовления коробки. б) объём призмы. 

Выполните чертёж к решению задачи. 

 

3. Воронка имеет форму конуса с диаметром основания 6см и высотой 12 см. Найдите объём 

воронки. Выполните чертёж к решению задачи. 

4. Крыша дома имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды высотой 3 м. Апофема с 

высотой образует угол 60
0. Найдите площадь для покраски данной крыши. 

 
5. Соответствие получения тела вращения его названию. 

1) вращение прямоугольника вокруг 

стороны 

2) вращение круга вокруг диаметра 

3) вращение прямоугольного 

треугольника вокруг катета 

А) шар Б) 

конус 

В) цилиндр 

Г) усечённый конус 

 

 

 

 

 

 
6 Соответствие отрезка на рисунке его названию 

1) SO 

2) SK 

3) SA 

А) апофема Б) 

высота 

В) вершина Г) 

ребро 

 

Инструменты оценки 1 вариант. 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1  1 



 

 

 

 

 
 В1 

С1 

 
А1 

М 

 
В 

С 
 
 

А Д 

 

2 S пов = S бок + 2 S осн = 240 + 2 . 16 3 см 
2 
=  240 + 32 3 см 

2
 

S бок = Р осн . h = (8  3)10 = 240 см 
2 

, S осн = 
a  3 

= 
8    3 

= 16 3 
2 2 

 
4 4 

см 
2

 

V = S осн. h = 16 3 . 10 = 160 3 см 
3
 

 

Верный чертёж 1 

Нахождение периметра и площади основания 2 

Нахождение площади поверхности 1 

Нахождение объёма 1 

3 R=d :2=8 :2=4 дм 

 

 

 

 

S пов = 2 Rh + 2 R 
2 
=2 R(h +R) = 2 4(10 + 4) = 112 дм 

2
 

2 

4 М 
 

 

 

 

 

 
В           С 

О 
К 

 
 

А D 
 

Дано: МАВСД- правильная пирамида. 

 



 

 

 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) 

1 

Баллы 

1 

2 S пов = S бок + 2 S осн = 96 + 2 . 16 см 2 = 96 + 32 = 128 см 2
 

 

 

 МО=4 м  МКО=30 


 

 
 

Найти: Sбок 

Решение: МО=МКsin 30 ; МК= 
MO 

= 
4 

=8(м); 
 

sin 30 1 
 

2 

OK 2 = MK 2 − OM 2 ; OK = 64 −16 = 48 = 4 3 (м) AD = 8 3 м 

S = 
1 

Р  MK ; S = 
1 

 4  8 3  8 = 128 3 (м 
2 
) 

бок. 
2   

осн. 
2
 

 

Определение угла между прямой и плоскостью 1 

Нахождение апофемы 1 

Нахождение проекции наклонной 1 

Нахождение площади боковой поверхности 2 

5 1 – г, 2 – б, 3 – а 1 

6 1 – г, 2 – б, 3 – а 1 

  

ИТОГО 

15 

«отлично» - 14,15 баллов «хорошо» - 11-13 баллов «удовлетворительно» - 7 -10 

баллов 
 

Инструменты оценки 2 вариант. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V = S осн. h = 16 . 6 = 96 см 
3
  

Верный чертёж 1 

Нахождение периметра и площади основания 2 

Нахождение площади поверхности 1 

Нахождение объёма 1 

3 R=d :2=6 :2=3 см 2 



 

 

 

 

 

 V = 1/3 .  . 
3 

2 . 
12 = 36  см 

3
 

 

4 М 
 

 

 

 

 

 
В           С 

О 
К 

 

А D 
 

Решение: МО=МКsin 30 ; МК= 
MO 

= 
3 

=6(м); 
 

sin 30 1 
 

2 

OK 2 = MK 2 − OM 2 ; OK = 36 − 9 = 27 = 3 3 (м) AD = 6 3 м 

S = 
1 

Р  MK ; S = 
1 

 4  6 3  6 = 72 3 (м 
2 
) 

бок. 
2 

осн. 
2

 

 

Определение угла между прямой и плоскостью 1 

Нахождение апофемы 1 

Нахождение проекции наклонной 1 

Нахождение площади боковой поверхности 2 

5 1 – в, 2 – а, 3 - б 1 

6 1 – б, 2 – а, 3 - г 1 

  

ИТОГО 

15 

«отлично» - 14,15 баллов «хорошо» - 11-13 баллов «удовлетворительно» - 7 -10 

баллов 
 

Контрольная работа № 5 выполняется в письменном виде после изучения ТЕМЫ № 

2.3 «Координаты и векторы в пространстве» 

 

Для проведения контрольной работы наличие специальных материалов, 

оборудования не требуется. 

 

Примерные контрольные задания 
 

Вариант 1. 

 
Задание 1. Постройте куб 

 

 
ABCDA1 B1C1 D1 и найдите вектор 

 

 

 

AA1 + B1C − C1 D1 . 



 

 

 

 
 

Задание 2. Даны координаты точек А(-3; 2; -1), В(2; -1; -1); С(1; -1; 1), D(1; 2; -2). 
 

Найдите:1) 

 

 

2  AB + 3 CD 2) cos AB; BC . 

 

Задание 3. Векторы, лежащие на одной прямой или на параллельных прямых, называются 

А) компланарные б) коллинеарные в) сонаправленные г) равные 

Задание 4. Соответствие значения скалярного произведения векторов и вида угла между 

векторами. 
 

1)  

 

2)  

 

3)  

А) угол острый Б) 

угол прямой В) 

угол тупой 

Г) угол развёрнутый 

 

 

 

Задание 1. Постройте куб 

Вариант 2. 

ABCDA1 B1C1 D1 и найдите вектор 

 
 

AA1 + B1C − А1В1 . 

Задание 2. Даны координаты точек А(3; 2; 1), В(3; -1; -1); С(1; 1; 1), D(1; 2; -2). 
 

Найдите:1) 2) cos AB; B 
 

Задание 3. Векторы, лежащие на одной прямой или на параллельных прямых, называются 

А) компланарные б) коллинеарные в) сонаправленные г) равные 

Задание 4. Соответствие значения скалярного произведения векторов и вида угла между 

векторами. 
 

1)  

 

2)  

А) угол острый 

Б) угол прямой В) 

угол тупой 



 

 

 

 

 

3)  Г) угол развёрнутый 

 

 

Инструменты оценки 1 вариант. 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1 

 
AС 

1 

2 
1)  2  AB + 3 CD = 190 ; 2) cos AB; BC = 

5
 

170 

2 

3 б 1 

4 1 – а, 2 – в, 3 - б 3 

 ИТОГО 7 

«отлично» - 7 баллов «хорошо» -  5-6 баллов «удовлетворительно» - 4 

балла 

 

Инструменты оценки 2 вариант. 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1 

 
AС 

1 

2 − 10 

1)  2  AB + 3 CD = 178 ; 2) cos AB; BC = 156 

2 

3 б 1 

4 1 – а, 2 – в, 3 - б 3 



 

 

 

27 

 

 

 
 ИТОГО 7 

«отлично» - 7 баллов «хорошо» -  5-6 баллов «удовлетворительно» - 4 

балла 
 

Контрольная работа № 6 выполняется в письменном виде после изучения ТЕМЫ № 

3.1 «Функции и их свойства» 

 

Для проведения контрольной работы наличие специальных материалов, 

оборудования не требуется. 
 

Примерные контрольные задания 

Вариант 1. 
 

1. Найти область определения функции: y = 

 
 1  

5

 

5 
 

 

x − 3 

 1  
3

 

2. Сравните и объясните результат а)  
3 

 и     3 
б) log3 и log3 

      

 

3. Решите графически систему уравнений: 
 y = 2 x 
 

y = 2 − x 
.
 

4. Постройте график функции у = cos x +1 . 
 

5. По графику функции, который изображён на рисунке, определите: а) область 

определения функции б) промежутки убывания 

 

6. Определите чётность функции: y = 2 x4 – cos x 
 

7. Найдите множество значений функции: y = 2sin x −1 
 

 

Вариант 2. 
 

1. Найдите область определения функции y = 

 1  
5

 

 
 1  

3

 

 
 log 9 

2. Сравните и объясните свой результат. а)  
2 

 и   2 
б) log 2 7 и 2 

      

31 

x + 4 



 

 

 

 

 
 

 
3. Решите графически систему уравнений: 

 y = 3x 
 

y = 1 − x 
 

4. Постройте график функции у = 2cos x 
 

5. По графику функции, который изображён на рисунке, определите: А) 

множество значений функции б) промежутки возрастания. 

 

6. Определите чётность функции: y = 2 x3 + sin x 

7. Найдите множество значений функции: y = 3cos x +1 

Инструмент оценки 1 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1  

 
1 

2  1  
5 

 1  
3

 

а)     <     (функция убывающая.) 
 3   3  

б) log3 27 < log3 31 (функция возрастающая) 

2 

3 
 y = 2 

x 

. Построить графики функций = и = − . Точка 
 y 2x y 2 х 
 y = 2 − x 

пересечения графиков является корнем уравнения. Ответ: х = 1,5. 

3 



 

 

 

 

 
 

y 

 

4,5 
 

4 
 

3,5 
 

3 
 

3 
 

2 
 

,1 
 

01 

-4 -3 -2 -1 

-1 

 
 

1 2 3 4 

 

-2 

0 

 
 
 

 

4 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 А) б) ; . 

6 чётная 

7 −1  sin x  1 

− 2  2sin x  2 

− 2 −1  2sin x −1  2 −1 

− 3  y  1 

Е(у) = − 3; 1 

2 

1 

1 

 

 

 

 
ИТОГО 12 

«отлично» - 11,12 баллов «хорошо» - 9-10 баллов 

«удовлетворительно» - 6-8 баллов 

Инструмент оценки 2 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 



 

 

 

 

 

1 
x ≥-4 

1 

2 
3 

 1  
5 

 1  

 
2 

 <  
2 

 (функция убывающая.) 
      

log 2 7 < log 2 9 (функция возрастающая) 

2 

3 
 y = 3

x 

Построить графики функций = и =   − . Точка 
 y 3x y 1 x 
 y = 1 − x 

пересечения графиков является корнем уравнения. Ответ: х = 0. 

 
 

4 

 
3,5 

 

3 
 

3 

0 

2 

 
,1 

 

01 

- -3 -2 -1 1 2 3 4 

-1 
 

-2 

3 

4 

 

2 

5 А) Е (у) = б) и 2 

6 нечётная 1 

7 E(y) =  1 

 ИТОГО 12 

«отлично» - 11,12 баллов «хорошо» - 9-`10 баллов «удовлетворительно» 



 

 

 

6 − x 

 

 

 
 

Контрольная работа № 7 выполняется в письменном виде после изучения ТЕМЫ № 

3.2 «Уравнения и неравенства» 

 

Для проведения контрольной работы наличие специальных материалов, 

оборудования не требуется. 

 

Примерные контрольные задания 
 

Вариант 1. 1.Решите 

уравнение: 

 

5cos2 x + 6cos x +1 = 0 

2. Решите неравенство: 82x : 83  64 
3. Решите систему уравнений: x − y = 4 

 

4. Решите уравнение: 

 x+ y 

5 

= x 

= 25 

 

5. Решите неравенство: 

 
6. Решите неравенство: 

log0,2 (3x − 6)  log0,2 9 

 

cos x  
1
 

2 

7. Составьте уравнение к решению задачи: Спортивная лодка плыла по течению реки ( от А до В) и 

обратно, затратив на весь путь 2 часа. Собственная скорость лодки 10 км\ч, скорость реки 1 км\ч. 

Какое примерное расстояние между пунктами? 
 

 

 

Вариант 2. 

 
1. Решите уравнение: 

 
2sin 2 x −sin x −1 = 0 

2. Решите неравенство: 62x  63  36 
 

 

3. Решите систему уравнений 
 

 

4. Решите уравнение: = x 

- 6-8 баллов 

2x + 3 



 

 

 

 
 

5. Решите неравенство: log0,4 (2x + 4)  log0,4  6 

6. Решите неравенство: sin x >1/2 

7. Составьте уравнение к решению задачи: Спортивная лодка плыла по течению реки ( от А до В) и 

обратно, затратив на весь путь 3 часа. Собственная скорость лодки 8 км\ч, скорость реки 2 км\ч. 

Какое примерное расстояние между пунктами? 

 

Инструменты оценки 1 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1 cos x = t  5t 2 + 6t +1 = 0, 

t = 
− b + D 

= 
− 6 + 16 

= 
− 6 + 4 

= 
− 2 

= − 
1 

1 2a 2 5 10 10 5 

t   = 
− b − D 

= 
− 6 − 4 

= 
−10 

= −1
 

2 2a 2  5 10 

1) cos x = − 
1 

, x =  arccos

− 

1  
+ 2n, n  Z 

5 
 

5 
 

  

2) cos x = −1, x =  + 2n, n  Z 

 

 Нахождение корней квадратного уравнения 1 

 Решение простейших тригонометрических уравнений 2 

2 82x−3  82 . Функция возрастающая, т. к. 8 >1, значит знак 

неравенства не меняется 2х – 3 >2, 2x > 2 +3, 2x > 5, x > 2,5. 

Ответ: (2,5; + ) 

2 

3 
x − y = 4 

 
x − y = 4 

 
 y = −1 

Ответ: ( 3; -1)  x+ y 
= 25 


x + y = 2 


x = 3 

5   

2 

4 2x + 3 = x 2x + 3 = x , x2 − 2x − 3 = 0 , x = 3, x = −1 ( посторонний 
1 2 

корень). Ответ: 3 

3 

5 log0,2 (3x − 6)  log0,2 9, ОДЗ: x  2 , функция убывающая, значит 

3x − 6  9  x  5. Ответ: (2;5) 

2 

6 (− 
 

+ 2n; 
 

+ 2n), n  Z 
3 3 

2 

7 
 

 

1 

 ИТОГО 15 

«отлично» - 14,15 баллов «хорошо» - 11-13 баллов «удовлетворительно» - 7- 

10 баллов 



 

 

 

 

 

 

Инструменты оценки 2 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные 

ответы) 

Баллы 

1 2t2 – t -1=0 . D = 9 t 1 = 1, t2 = -0,5 

X =   , x =  

 

 Нахождение корней квадратного уравнения 1 

 Решение простейших тригонометрических уравнений 2 

2 62x  63  36 , 62x+3  62 6>1 –возр.  

2 x + 3  2  2x  −1  x  −0,5 . Ответ: x  −0,5 

2 

3 (5; 3) 2 

4 6 − x = x ( 6 − x)2 = x2  x2 + x − 6 = 0 D= 25, x = −3, x = 2 . 
1 2 

Проверка: 6  3 + 3  −3, 6 − 2 = 2 . 
 

Ответ: х = 2. 

3 

5 ОДЗ: х > -2, Ответ: (-2; 1) 2 

6 

 

2 

7 
 

 
1 

 ИТОГО 15 

«отлично» - 14,15 баллов «хорошо» - 11-13 баллов «удовлетворительно» - 7- 

10 баллов 

 

Контрольная работа № 8 выполняется в письменном виде после изучения ТЕМЫ № 

4.1 «Производная и её применение» 

 

Для проведения контрольной работы наличие специальных материалов, 

оборудования не требуется. 

 

Примерные контрольные задания 

 

Вариант 1. 
 

1. Найдите производную функции : f (x) = 

2. Точка движется прямолинейно по закону 

 (x3 − 5x) 

S(t) = 8t 2 − 6t (м). Найдите скорость точки 

при t = 3с. 

x 



 

 

 

 
 

3. Составьте уравнение касательной, проведённой к графику функции 

f (x) = x3 + 8x − 4 в точке x0 = 1. 
 

4. Исследуйте функцию у = x3 − 3x2 + 2 с помощью производной. По результатам 

исследования постройте график данной функции. 

5. Найдите наибольшее значение функции f (x) = x3 + 6x2 + 3 на отрезке −1;1 
 

 

 

Вариант 2. 

1. Найдите производную функции : f (x) = 
sin x

 
x6 

 

 

2. Точка движется прямолинейно по закону S(t) = t 3 − 3t + 4 (м). Найдите скорость 

точки при t = 3с. 
 

3. Составьте уравнение касательной, проведённой к графику функции f (x) = x − 3x2 в 

точке x0 = 2 . 

 

4. Исследуйте функцию y(x) = 2 + 3x − x3 . По результатам исследования постройте 

график данной функции. 

5. Найдите наименьшее значение функции 

 

 
f (x) = x3 − 3x2 + 2 

 
на отрезке 0;3 

 

Инструмент оценки 1 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные 

ответы) 

Баллы 

1 f (x) = (   x  (x3 − 5x)) = 
1 

 (x3 − 5x) + x  (3x2 − 5) 

2 x 

1 

2 V= S(t) = (8t 2 − 6t) = 16t − 6 (м/с) V(3)=16*3-6=42 м/с 1 

3 f (x) = x
3 

+ 8x − 4 1) x   = 1; 2) f (x ) = 1+ 8 − 4 = 5 
0 0 

3) f (x) = (x3 + 8x − 4) = 3х2 + 8 

4) f (x0 ) = f (1) = 3 + 8 = 11 

y = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) y = 5 +11(x −1) Ответ: y = 11x − 6 

2 

4 у= x3 − 3x2 + 2 .  



 

 

 

 

 
 y = 3x2 − 6x , 3x(x − 2) = 0, x = 0; x = 2; 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

2,5 
 

2 
 

1,5 
 

1 
 

0,5 
 

0 

-2 -1    -0,5  0 1 2 3 4 

 

-1 

-1,5 
 

-2 
 

-2,5 

 

Нахождение производной и стационарных точек 2 

Определение знаков в промежутках 1 

Нахождение промежутков монотонности и точек экстремума 1 

 Построение графика 2 

5 f (x) = x3 + 6x2 + 3 на отрезке −1;1 
f (x) = 3x2 +12x , 3x2 +12x = 0  x = 0 −1;1, x = −4 −1;1 

1 2 

f (0) = 3, f (1) = 10 , f (−1) = 8 . Ответ: f наиб = 10 

2 

 ИТОГО 12 

«отлично» - 11,12 «хорошо» - 9 –10 «удовлетворительно» - 6 - 8 

 

Инструмент оценки 2 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

x (− ;0) 0 (0;2) 2 (2; ) 

f (x) + 0 _ 0 + 

f (x)  2  -2  

  max  min  

 

 

      

      

      

      

 



 

 

 

 

 

1 
 

 

1 

2 S = t 3 − 3t + 4 (м). V = S(t) = (t 3 − 3t + 4) = 3t 2 − 3 ; V (3) = 3 32 − 3 = 24(м / с) 1 

3 Y= - 11x +12 2 

4 y(x) = 2 + 3x − x3 1) D(у)=R, 2) общ. вида, 3) (0;2); 4 

 

y(x) = 3 − 3x2 - -1 + 1 - 
 
 

 

 

 

 

 
4,5 

 

4 

3,5 
 

3 

2,5 
 

2 
 

1,5 

1 
 

0,5 

0 

-3 -2 -1  -0,5 0 1 2 3 

 

Нахождение производной и стационарных точек 2 

Определение знаков в промежутках 1 

Нахождение промежутков монотонности и точек экстремума 1 

 Построение графика 2 

5 f (2) = - 2 – наименьшее значение функции 2 

 ИТОГО 12 

«отлично» - 11,12 «хорошо» - 9 –10 «удовлетворительно» - 6 - 8 

 

Контрольная работа № 9 выполняется в письменном виде после изучения ТЕМЫ № 

4.2 «Интеграл и его применение» 

 

Для проведения контрольной работы наличие специальных материалов, 

оборудования не требуется. 

x - 

2 

-1 0 1 2 

y 4 0 2 4 0 

  min  max  

 



 

 

 

 

 

 

Примерные контрольные задания 
 

Вариант 1. 
 

1. Для функции f (x) = 3x2 +1 найдите первообразную, график которой проходит через точку М ( 1; -2 

). 
 

2. Вычислите: sin xdx
 

 

2 

 

3. Изобразите фигуру, ограниченную графиком функции 

.Найдите её площадь. 

4. 1) Операция по нахождению первообразной называется….. 

f (x) = 4x − x2 и отрезком 

 

2) Формула для вычисления площади криволинейной трапеции имеет вид : 
 

b 

а) S =  f (x)dx 
a 

b 

б) S =  f 
2 (x)dx 

a 

b 

в) S =   f (x)dx 
a 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Для функции 

 

 
f (x) = 4x3 + 2 

 

 
найдите первообразную, график которой проходит 

через точку М ( 1; 5). 
3 

2 

2. Вычислите:  cos xdx 
 

 

3. Покажите на координатной плоскости фигуру, ограниченную графиком функции 

f (x) = 2x − x2 и осью абсцисс. Найдите площадь этой фигуры. 

4. 1) Действие обратное дифференцированию называется… 
 

b 

2) Формула  f (x)dx = F (a) − F (b) называется формулой... 
a 



 

 

 

 
 

а) Коши- Лейбница б) Лопиталя –Лейбница в) Ньютона-Лейбница 

 

 
Инструмент оценки 1 вариант 

 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1 F(x) = x3 + x + c , − 2 = 13 +1+ c  c = −4 . Ответ: F(x) = x3 + x − 4 2 

2  

1) sin xdx 
= − cos  − (−cos 

 
) = 1 + 0 = 1 

 2 
 

2 

1 

3 
 

 

 

 

 

 

6 

 

 
4 

 

 

2 
 

 
0 

 

- 2 0 2 4 6 

- 2 

 

 

- 4 

 

 
- 6 

4 x3   4 64 2 
S =  (4x − x2 )dx = (2x2 − ) = 32 − = 10 ( кв.ед) 

0 
3 0 3 3 

 

Вычисление интеграла 2 

Изображение криволинейной трапеции 2 

4 1) Интегрирование 2) а 1 

  

ИТОГО 

8 

«отлично» - 8 баллов «хорошо» - 6,7 балла «удовлетворительно» - 4,5 

балла 

 

Инструмент оценки 2 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные 

ответы) 

Баллы 

1 F (x) = 2 

2 -1 1 

3  ( кв.ед) 
 

Вычисление интеграла 2 

Изображение криволинейной трапеции 2 

4 1) Интегрирование 2) в 1 

  8 



 

 

 

A n 

C 

C 

 

 
 ИТОГО  

«отлично» - 8 баллов «хорошо» - 6,7 балла «удовлетворительно» - 4,5 

балла 
 

Контрольная работа № 10 выполняется в письменном виде после изучения ТЕМЫ № 

5.1 «Комбинаторика, теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Для проведения контрольной работы наличие специальных материалов, 

оборудования не требуется. 

 

Примерные контрольные задания 

 

Вариант 1. 

Задание 1. Сколькими способами можно рассадить 5 человек за столом? 

Задание 2. Сколько различных двузначных чисел можно составить из множества цифр , 

причем так, чтобы цифры числа были различны? 

Задание 3. В компании 10 акционеров, из них трое имеют привилегированные акции. На собрание 

акционеров явилось 6 человек. Найти вероятность того, что среди явившихся акционеров все трое 

акционеров с привилегированными акциями отсутствуют. 

Задание 4. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение 

случайной величины Х, зная закон ее распределения: 
 

X 3 5 2 

p 0,1 0,6 0,3 

Задание 5. Вероятность событий вычисляется по формуле: 

а) б) Р(А) = 
m 

в) Р(А) = 
n 

n 
г) Р(А) = 

m

 

m 
 

Задание 6. Размещение с повторением вычисляется по формуле: 

~ A 
m 

А) An = nm 
m 

б) в) n =
   n  

m! 
г) Pn = n ! 

Задание 7. Перестановка вычисляется по формуле: 

~ A 
m 

А) An = nm 
m 

б) в) n =
   n  

m! 
г) Pn = n ! 

m 

m 



 

 

 

C 

A n 

C 

C 

 
 

Задание 8. Сочетание вычисляется по формуле: 

~ A 
m 

А) An = nm 
m 

б) в) n =
   n  

m! 
г) Pn = n ! 

Задание 9. Событие, которое заведомо произойдёт, называется… 

А) случайное б) невозможное в) достоверное г) неопределённое 

Задание 10. Невозможным называется событие, которое… 

А) никогда не может произойти б) происходит очень редко в) происходит 

случайно 

 

Вариант 2. 

 

Задание 1. Сколькими способами можно рассадить 7 человек за столом? 

Задание 2. Сколько различных двузначных чисел можно составить из множества цифр , 

причем так, чтобы цифры числа были различны? 

Задание 3. В компании 12 акционеров, из них трое имеют привилегированные акции. На собрание 

акционеров явилось 5 человек. Найти вероятность того, что среди явившихся акционеров все трое 

акционеров с привилегированными акциями отсутствуют. 

Задание 4. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение 

случайной величины Х, зная закон ее распределения: 
 

X 2 3 4 

p 0,2 0,5 0,3 

Задание 5. Вероятность событий вычисляется по формуле: 

а) б) Р(А) = 
m 

в) Р(А) = 
n 

n 
г) Р(А) = 

m

 

m 
 

Задание 6. Размещение с повторением вычисляется по формуле: 

~ A 
m 

А) An = nm 
m 

б) в) n =
   n  

m! 
г) Pn = n ! 

Задание 7. Перестановка вычисляется по формуле: 

~ A 
m 

А) An = nm 
m 

б) в) n =
   n  

m! 
г) Pn = n ! 

Задание 8. Сочетание вычисляется по формуле: 

m 

m 

m 



 

 

 

C 

 

 

~ A 
m 

А) An = nm 
m 

б) в) n =
   n  

m! 
г) Pn = n ! 

Задание 9. Событие, которое заведомо произойдёт, называется… 

А) случайное б) невозможное в) достоверное г) неопределённое 

Задание 10. Невозможным называется событие, которое… 

А) никогда не может произойти б) происходит очень редко в) происходит 

случайно 

Инструменты оценки 1 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные ответы) Баллы 

1 Решение: 

 
Используем формулу количества перестановок: 

Ответ: 120 способов 

1 

2 
 

 

Решение:  . 

Ответ: 12 

1 

3 Решение: 

Испытанием является отбор 6 человек из 10 акционеров. Число всех 

исходов испытания равно числу сочетаний из 10 по 6, т. е. 

 

Пусть событие - среди шести человек нет ни одного с 

привилегированными акциями. Исход, благоприятствующий событию

 ,- отбор шести человек среди семи акционеров, не 

имеющих привилегированных акций. Число всех исходов, 

 
благоприятствующих событию А, будет 

Искомая вероятность 
 

 
 

1 

m 



 

 

 

 

 

4 
 

 

 
М(Х) = 3,9 

 

 

 
D(Х) = 1,89 

 

 

 
Q(Х) = 1,375 

3 

5 Б 1 

6 А 1 

7 Г 1 

8 В 1 

9 В 1 

10 А 1 

 ИТОГО 12 

«отлично» - 12 баллов «хорошо» - 10-11 баллов «удовлетворительно» 

- 7-9 баллов 
 

 

Инструменты оценки 2 вариант 
 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные 

ответы) 

Баллы 

1 Решение: 

Используем формулу количества перестановок: 

Ответ: 5040 способов 

1 



 

 

 

 

 

2 
 

 

Решение:  . 

Ответ: 12 

1 

3 Решение: 

Испытанием является отбор 5 человек из 12 акционеров. Число всех 

исходов испытания равно числу сочетаний из 12 по 5, т. е. 

A 
m 

C 
m 

=
   n 

=792 
n m! 

Пусть событие - среди шести человек нет ни одного с 

привилегированными акциями. Исход, благоприятствующий событию

 ,- отбор шести человек среди семи акционеров, не 

имеющих привилегированных акций. Число всех исходов, 

A 
m 

благоприятствующих событию А, будет C 
m 

=
   n 

=10 
n m! 

Искомая вероятность 

Р(А) = 
m 

= 0,0126 
n 

1 

4 
 

 

 
М(Х) = 3,1 

 

 

 
D(Х) = 0,49 

 

 

 
Q(Х) = 0,7 

3 

5 Б 1 

6 А 1 



 

 

 

 

 

7 Г 1 

8 В 1 

9 В 1 

10 А 1 

 ИТОГО 12 

«отлично» - 12 баллов «хорошо» - 10-11 баллов «удовлетворительно» 

- 7-9 баллов 



 

 

 

7 

3 

 

 

 

II. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Спецификация 

Экзамен является формой промежуточной аттестации для оценки предметных результатов, проводится 

после изучения всего программного материала учебной дисциплины «ОУД.11 Математика (вкл. алгебру и 

начала математического анализа, геометрию)» в письменной форме. 
 

Примерные экзаменационные задания 
Вариант 1 

 

Задание 1. Найдите значение выражения 

принадлежит множеству: 

3
2 

: 3
−1 

2 
 

 

− 1253
 − 5  5−3 + (  )0

 
 
. Полученное число 

а) целых чисел; б) комплексных чисел; в) рациональных чисел. 
 

 

Задание 2. Найдите значение выражения log  27 − 7log7 5  
+ 810,5 . 

 

Задание 3. Решите графически уравнение: 2x = 1 − 3x . 
 

 

Задание 4. Решите тригонометрическое уравнение: tgx  ctgx + sin x = 0 . 
 

Задание 5. Решите неравенство: 36
x  

 6
x  
 2

log
2  

64   

. 
 

Задание 6. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y = −x3 + 3x2 + 2 на отрезке [0;1]. 
 

Задание 7. Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции 

f (x) = 1− x2 , осью ОХ и прямыми x=0, x=1. 

 

Задание 8. Решите задачу: В правильной четырёхугольной пирамиде МАВСД высота 4 см, апофема равна 

5см. Найдите площадь поверхности и объём пирамиды. 

Задание 9. Дан ABC , А(0;1;-1), В(1;-1;2),   С(3;1;0). Найдите длину медианы АМ. 

Задание 10. Решите задачу: В урне находятся 10 белых и 5 черных шаров. Сколькими способами из урны 

можно вынимать наугад 3 шара, чтобы все три шара были белыми? 

 

Вариант 2 
 

 
Задание 1. Найдите значение выражения 

принадлежит множеству: 

3 
 

 

162 − 50 − 32  3−4 − 2 : 2−3 . Полученное число 



 

 

 

4 

6 

 
 

а) целых чисел; б) комплексных чисел; в) рациональных чисел. 
 

Задание 2. Найдите значение выражения 

 

log  16 + 3log3 7  
− 360,5 

 

Задание 3. Решите графически уравнение: 3x = 1 − 4x . 
 

Задание 4. Решите тригонометрическое уравнение: tgx  ctgx − sin x = 0 . 
 

 
Задание 5. Решите неравенство: 72 x   4log4 7

3  49 . 
 

Задание 6. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции [0;1]. f (x) = 2 + 3x − x3 на отрезке 

Задание 7. Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции 

f (x) = 4 + x2 , осью ОХ и прямыми x=0, x=1. 
 

Задание 8. Решите задачу: В правильной четырёхугольной пирамиде МАВСД боковое ребро а 

сторона основания 6 см. Найдите площадь поверхности и объём пирамиды. 

Задание 9. Дан ABC , А(0;1;-1), В(1;4;1), С(-2;3;1). Найдите длину медианы ВМ. 

см, 

 

Задание 10. Сколькими способами можно выбрать три лица на три одинаковые должности из десяти кандидатов? 

 

 

Вариант 3 

 
Задание 1. Найдите значение выражения 

принадлежит множеству: 

 

 
3,10 

 
 

− 3 : 3−2 

 

 
3 

 
 

− 16 4 

 

+ 23 
 2

−6 
. Полученное число 

а) целых чисел; б) комплексных чисел; в) рациональных чисел. 
 

 

Задание 2. Найдите значение выражения 250,5 − log  36 + 4log4 3
 

 

Задание 3. Решите графически уравнение: 2x = 2x + 1 
 

Задание 4. Решите тригонометрическое уравнение: tgx  ctgx + cos x = 0 
 

Задание 5. Решите неравенство  52x : 7log7  
5

3    

 25 
 

Задание 6. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y = x3 − 3x на отрезке [0;1]. 

34 



 

 

 

 
 

Задание 7. Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции 

f (x) = 2 − x2 , осью ОХ и прямыми x=0, x=1. 

 

Задание 8. В правильной четырёхугольной пирамиде МАВСД высота 4 см, апофема наклонена к плоскости 

основания под углом 30 . Найдите площадь поверхности и объём пирамиды. 

Задание 9. Дан ABC , А(0;1;-1), В(2;3;1), С(3;4;1). Найдите  длину медианы СМ. 

Задание 10. Сколько различных перестановок букв можно сделать в слове ЗАМОК? 
 

Инструменты оценки 

Вариант 1. 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные 

ответы) 

Баллы 

1 в) 

 
1 24 

27-25- +1= 2  Q 
25 25 

Максимально - 55 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 49,5; 
 

Ошибка в определении свойства 

степеней- 44; 
 

Отсутствие ответа (выбора из 

данных)- 38,5 

2 3-5+9=7 Максимально – 30 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 27; 

Ошибка в определении свойства 

логарифмов- 24; 
 

Отсутствие ответа- 21 

3 2x = 1 − 3x . Построить графики функций y = 2x и y = 1 − 3х . Точка 

пересечения графиков является корнем уравнения. Ответ: х 

= 0. 

Максимально - 60 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 54; 

Ошибка в определении функций - 48; 

Отсутствие ответа- 42 

4 tgx  ctgx + sin x = 0  1 + sin x = 0  sin x = −1  x = − 
 

+ 2n, n  Z 

2 

Максимально - 30 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 27; 

Ошибка в определении 

тригонометрической формулы- 24; 



 

 

 

 

 
  Отсутствие ответа- 21 

5 
4 

36x  6x  2log2 
6    

 62x  6x+4  2x  x + 4  x  4 

Ответ:  

Максимально - 30 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 27; 

Ошибка в определении свойства 

степеней- 24; 

Отсутствие ответа- 21 

6 

1) y = −3x2 + 6x ; 

2) − 3x2 + 6x = 0; 

x(x − 2) = 0, 

x = 0 

x = 2 

2 0;1 

3) y(0) = −03 + 3  02 + 2 = 2 

y(1) = −13 + 3 12 + 2 = −1 + 3 + 2 = 4 

Ответ: ymin (0) = 2 ymax (1) = 4 

Максимально - 50 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 45; 

Ошибка в нахождении 

производной функции - 40; 
 

Отсутствие ответа- 35 

7 1 x3 1 2 S =  (1 − x )dx =( x − 
3 

)
0 

= 1 − 
3 

= 
3 

( кв.ед) 
2 1 

   

 
0 

Максимально - 45 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 40,5; 

Ошибка в нахождении 

первообразной функций -36; 

Отсутствие ответа- 31,5 

8 М 
 

 

 

 

 

В                   С 

О 
К 

 

А D 

 

 

 

 

 
Максимально - 105 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий-94,5; 

Ошибка в определении формул 



 

 

 

 

 
 

OK 2 = MK 2 − OM 2 ;   OK = 25 − 16 = 9 = 3 (см) ; AD = 6 см 

 

V= 
1 

S  H ;  V= 
1 

 62  4 = 48 см 
3 
; 

3  
осн. 

3
 

 

S = S + S = 
1 

Р  МК + S ; 
бок. осн. 

2 
осн. осн. 

 

S = 
1 

 4  6  5 + 6
2  

= 60 + 36 =96 см
2

 

2 
 

Ответ: V=48см 3 ; S = 96 см 2 

площадей и (или) объемов 

многогранников - 84; 

Отсутствие ответа- 73,5 

9 1 + 3 −1 + 1 2 + 0  
М  ; ;  = (2;0;1) , 

   2 2 2  

AM 2 − 0;0 −1;1− (−1)= 2;−1;2, 

AM = 22 + (−1)2 + 22 = 9 = 3 

Максимально - 45 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий-40,5; 

Ошибка в определении формул- 36; 

Отсутствие ответа- 31,5 

10 

C
3   

= 
  15!   

= 
15 14 13 

= 455 .
 

15 3!12! 6 

Ответ: 455 способов 

Максимально - 15 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий-13,5; 

Ошибка в определении формулы 

- 12; 
 

Отсутствие ответа- 10,5 

 ИТОГО 465 

«отлично» - 418-465 баллов «хорошо» - 325-417 баллов «удовлетворительно» - 233-324 балла 

Инструменты оценки 

Вариант 2. 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные 

ответы) 

Баллы 

1 в) 

 

1 8 
64-1- -16= 46  Q ; 

9 9 

Максимально - 55 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 49,5; 

Ошибка в определении свойства 

степеней- 44; 

Отсутствие ответа (выбора из 

данных)- 38,5 

2 2+7-6=3 Максимально - 30 



 

 

 

 

 
  Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 27; 

Ошибка в определении свойства 

логарифмов- 24; 
 

Отсутствие ответа- 21 

3 3x = 1 − 4x . Построить графики функций y = 3x и y = 1 − 4х . Точка 

пересечения графиков является корнем уравнения. Ответ: х = 0. 

Максимально - 60 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 54; 

Ошибка в определении функций - 48; 
 

Отсутствие ответа- 42 

4 
tgx  ctgx − sin x = 0  1 − sin x = 0  sin x = 1  x = 

 
+ 2n, n 

2 

Максимально - 30 

 Z 
Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 27; 

Ошибка в определении 

тригонометрической формулы- 24; 
 

Отсутствие ответа- 21 

5 3 

72x  4log4 7    
 49  72x+3  72  2x + 3  2  x  −0 

Ответ: x  −0,5 

,
М
5

аксимально - 30 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 27; 

Ошибка в определении свойства 

степеней- 24; 
 

Отсутствие ответа- 21 

6 

1) f 
/ (x) = 3 − 3х 2 ; 

 

2) 3 − 3х 2 = 0 ; 

− 3х 2 = −3, 

х 2 = 1 

x = −1 

x = 1 

-1 0;1 

3) f (0) = 2 + 0 − 0 = 2 

Максимально - 50 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 45; 

Ошибка в нахождении 

производной функции - 40; 

Отсутствие ответа- 35 



 

 

 

 

 
 f (1) = 2 + 3 − 1 = 4 

Ответ: fmin (0) = 2 f max (1) = 4 

 

7 1 x3  1 1 1 
S = (4 + x2 )dx =(4x + )  = 4 + = 4 ( кв.ед) 

0 
3  

0 
3 3 

Максимально - 45 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 40,5; 

Ошибка в нахождении 

первообразной функций -36; 

Отсутствие ответа- 31,5 

8 М 
 

 

 

 

 

В  С О 
К 

 

А D 
 

 

Решение: 

 
МК = 34 − 9 = 5(см) ;   МО = 25 − 9 = 4(см) 

 

V= 
1 

S  H ; V= 
1 

 62  4 = 48 см 
3 
; 

3  
îñí . 

3
 

S = S + S = 
1 

Р  МК + S ; 
бок. осн. 

2 
осн. осн. 

 

S = 
1 

 4  6  5 + 62 = 96 (см 2 ) 

2 

 
Ответ: V=48см 3 ; 

 

S = 96 см 2 

 

 

 

 

 
Максимально - 105 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий-94,5; 

Ошибка в определении формул 

площадей и (или) объемов 

многогранников - 84; 

Отсутствие ответа- 73,5 

9  0 + (−2) 1 + 3 −1 + 1 
М  ; ;  = (−1;2;0) , 

 2 2 2  

ВM −1−1;2 − 4;0 −1= − 2;−2;−1, 

ВM = (−2)2 + (−2)2 + (−1)2 = 9 = 3 

Максимально - 45 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий-40,5; 

Ошибка в определении формул- 36; 
 

Отсутствие ответа- 31,5 



 

 

 

 

 
10 

C
3    

=  
10!  

= 120 
10 3!7! 

Ответ: 120 способов 

Максимально - 15 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий-13,5; 

Ошибка в определении формулы 

- 12; 
 

Отсутствие ответа- 10,5 

 ИТОГО 465 

«отлично» - 418-465 баллов «хорошо» - 325-417 баллов «удовлетворительно» - 233-324 балла 

Инструменты оценки 

Вариант 3. 

№ Инструменты оценки (ключ, критерии, модельные 

ответы) 

Баллы 

1 
в) 1-27-8+ 

1 
= − 33 

7 
 Q ; 

8 8 

Максимально - 55 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 49,5; 

Ошибка в определении свойства 

степеней- 44; 

Отсутствие ответа (выбора из 

данных)- 38,5 

2 5-2+3=6 Максимально - 30 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 27; 

Ошибка в определении свойства 

логарифмов- 24; 
 

Отсутствие ответа- 21 

3 
2x = 2x + 1 . Построить графики функций y = 2x и y = 2х + 1 . Точка 

пересечения графиков является корнем уравнения. Ответ: х = 0. 

Максимально - 60 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 54; 

Ошибка в определении функций - 48; 
 

Отсутствие ответа- 42 

4 tgx  ctgx + cos x = 0  1 + cos x = 0  cos x = −1  x =  + 2n, n  Z Максимально - 30 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 27; 

Ошибка в определении 

тригонометрической формулы- 24; 



 

 

 

 

 
  Отсутствие ответа- 21 

5 3 

52x  7log7 5    
 25  52x−3  52  2x − 3  2  x  2 

 
Ответ:  

,
М
5

аксимально - 30 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 27; 

Ошибка в определении свойства 

степеней- 24; 

Отсутствие ответа- 21 

6 

1) f (x) = 3х2 − 3 ; 

2) 3х 2 − 3 = 0 ; 

3х 2 = 3, 

х 2 = 1 

x = −1 

x = 1 

−10;1 

3) f (0) = 0 ; f (1) = −2 ; 

Ответ: f min (1) = −2 fmax (0) = 0 

Максимально - 50 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 45; 
 

Ошибка в нахождении 

производной функции - 40; 
 

Отсутствие ответа- 35 

7 1 x3 1 1 2 
S = (2 − x2 )dx =2x −  = 2 − = 1 ( кв.ед) 

0 
3 

0 
3 3 

Максимально - 45 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий- 40,5; 

Ошибка в нахождении 

первообразной функций -36; 

Отсутствие ответа- 31,5 

8 
 

М 
 

 

 

 

 

В  С О 
К 

 

А D 
 

 

Решение: 

 
 

МО=МКsin 30 ; 

 

 

 

 

 
Максимально - 105 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий-94,5; 

Ошибка в определении формул 

площадей и (или) объемов 

многогранников - 84; 



 

 

 

 

 
 

МК= 
MO 

= 
4 

=8(см); 

sin 30 1 
 

2 
 

OK 2 = MK 2 − OM 2 ; 

 

OK = 64 −16 = 48 = 4 3 (см) 

AD = 8 3 см, 

V= 
1 

S  H ; 

3 
осн. 

 
V= 

1 
 (8 3) 

2  
 4 = 256 см 

3 
; 

3 

S = S + S = 
1 

Р  МК + S ; 
бок. осн. 

2 
осн. осн. 

 

S = 
1 

 4  8  3  8 + (8  3)
2  

= 128   3 +192 (см 
2 

) 

2 

 

Ответ: V=256 см 3 ; S = 128 3 +192 см 2 

Отсутствие ответа- 73,5 

9  0 + 2 1 + 3 −1 + 1 
М  ; ;  = (1;2;0) , 

 2 2 2  

CM 1− 3;2 − 4;0 −1= − 2;−2;−1, 

CM = (−2)2 + (−2)2 + (−1)2 = 9 = 3 

Максимально - 45 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий-40,5; 

Ошибка в определении формул- 36; 
 

Отсутствие ответа- 31,5 

10 В слове ЗАМОК все буквы различны, всего их пять, поэтому 

Р5=5!=1*2*3*4*5=120. 

Ответ: 120 способов 

Максимально - 15 

Ошибка в вычислении 

арифметических действий-13,5; 

Ошибка в определении формулы 

- 12; 
 

Отсутствие ответа- 10,5 

 ИТОГО 465 

«отлично» - 418-465 баллов «хорошо» - 325-417 баллов «удовлетворительно» - 233-324 балла 



 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

учебного предмета «История» 

для 10-11 классов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету «История» 

  

                Класс 10 
  

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Входная контрольная работа к/р 

2. Россия и мир в первой четверти ХХ века к/р 

3. Россия и мир в годы великих потрясений к/р 

4. Россия и мир в период 1920-1930 гг. к/р 

5. Итоговая контрольная работа к/р 

  

                Класс 11 
  

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Входная контрольная работа к/р 

2. Холодная война к/р 

3. Апогей и кризис советской системы к/р 

4. Российская Федерация и мир на рубеже веков к/р 

5. Итоговая контрольная работа к/р 

                

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

Входная контрольная работа – 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

  

1. Бородинское сражение произошло: 

а) 8 ноября 1812г    б) 26 августа 1812г     в) 14 декабря 1812г. 

2. Современниками были: 

а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт б) Александр 1 и Кромвель  в) Пестель и Меньшиков. 

  

3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: 

а) императору  б) Сенату   в) Синоду. 

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 

а) республикой  б) абсолютизмом  в) тиранией г) демократией 

5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России: 

а) дворяне  б) купечество  в) казаки г) крестьяне 

6. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной: 

а) православие  б) католичество  в) ислам г) буддизм 

7. Укажите годы правления Александра I: 

а) 1767-1825  б) 1801-1825  в) 1801-1815. 

8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора: 

а) ведало политическим сыском; 

б) ведало хозяйственными вопросами; 

в) управляло Польшей. 

9. «Западники» –это: 

а) религиозная секта; 

б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 

в) литературное объединение. 

10. Когда было отменено крепостное право? 

а) в 1861г.  б) в 1800г.  в) в 1860г. г)1863 

11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за 

землю? 

а) 70 лет ;  б) 10 лет;  в) 49 лет. Г) 35 лет 

12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого марта 1881г.? 

а) «Черного передела»;  б) «Земли и воли»;  в) «Народной воли». 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 

напишите имя императора, о смерти которого рассказывается. 

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в 

половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. - Это бомба! – сказал мой брат Георгий. В 

тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. Через минуту в 

комнату вбежал запыхавшийся лакей.  - Государь убит! – крикнул он. 

  

  

14. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 

в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 

«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской 

площадях... Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 

Из дневника императрицы Александры Федоровны 

«Подлая чернь тоже была на стороне мятежников; она была пьяна, бросала камнями, 

кричала...» 

Из письма Н. М. Карамзина 



«Новый император показал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли 

безумцев... Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было 

иного способа прекратить мятеж» 

О каком событии идет речь в приведенных отрывках? Определите дату (число, месяц, 

год) этого события и название города, в котором это событие произошло.(2б) 

  

15. Какие  изменения  социальной структуры российского общества произошли  во 2 

половине XIX века 

А) упрочение господствующего положения дворянства в жизни общества 

Б) вовлечение крестьян в рыночные отношения 

В) усиление расслоения крестьянства и дворянства 

Г) утрата крестьянами политической роли в стране 

Д) широкое участие дворянства в предпринимательстве 

Е) появление новых классов: буржуазии и пролетариата 

  

 

Входная контрольная работа – 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

1. В каком году началась Отечественная война? 

а) 1853г.  б) 1856г.  в) 1812г. г)1805 

2. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: 

а) императору  б) Сенату  в) Синоду. 

3. Укажите высший административный орган в России в первой половине 19 века 

а) Комитет министров  б) Сенат  в) Синод. 

4. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями войны 

1812г.: 

а) р. Березина  б) Тильзит  в) Смоленск 

5. Укажите , какое из обществ декабристов возникло раньше других: 

а) «Союз спасения»  б) «Союз благоденствия»  в) «Южное общество» 

г) «Северное общество» 

6. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли являлись: 

а) церковь  б) дворяне  в) чиновники г) крестьяне 

7. Россия в середине 19 в. была: 

а) абсолютной монархией б) конституционной монархией в) республикой. 

8. С чьим именем связана подготовка «Свода законов Российской империи»: 

а) М.М. Сперанский  б) граф П.Д. Кисилев  в) граф А. Х. Бенкендорф. 

9. Когда было отменено крепостное право? 

а) в 1860г.  б) в 1800г.  в) в 1861г. Г) в 1862 

10. Укажите даты правления Александра II? 

а) 1855-1881;  б) 1843-1871;   в) 1861-1881. 

11. После гибели Александра II в России начинается: 

а) курс контрреформ;  б) усиление народнического движения;  в) расширение либерального 

движения, г) ужесточение режима 

   12. Автором теории «официальной народности» является:                         

  а)  В.Г. Белинский;  б) А.И. Герцен; в) Н.М. Карамзин; г) С.С. Уваров 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

А) Восстание декабристов, Б) начало Отечественной войны  В) Бородинское сражение  О 

каком событии идет речь в приведенных отрывках? Определите дату (число, месяц, год) 

этого события и название города, в котором это событие произошло 

  

  

  

  



  

  

14. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 

в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 

«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской 

площадях... Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 

Из дневника императрицы Александры Федоровны 

«Подлая чернь тоже была на стороне мятежников; она была пьяна, бросала камнями, 

кричала...» 

Из письма Н. М. Карамзина 

«Новый император показал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли 

безумцев... Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было 

иного способа прекратить мятеж» 

О каком событии идет речь в приведенных отрывках? Определите дату (число, месяц, 

год) этого события и название города, в котором это событие произошло. 

  

15. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите реформу, о которой идет 

речь в отрывке. 

«Когда прочли манифест в Стубленской церкви, то народ начал негодовать на нашего 

священника, что он неправильно читал манифест, они говорили, что земля должна оставаться 

в их собственности, а не собственностью помещика и что барщины никакой не должно быть». 

Ответы к входной контрольной работе 

  

№ 

задания 

ВАРИАНТ 1 

Правильный ответ 

ВАРИАНТ 2 

Правильный ответ 

1 б в 

2 а а 

3 а а 

4 б б 

5 а а 

6 а б 

7 б а 

8 а а 

9 б в 

10 а а 

11 в а 

12 в г 

13 Александр II   б.в.а 

14 Восстание декабристов. 14 декабря 

1825г. на Сенатской площади в 

Петербурге. 

Восстание декабристов. 14 декабря 

1825г. на Сенатской площади 

15 Б,В,Е Отмена крепостного права/ 

Крестьянская реформа 

  

  

  

  

  

   



Контрольная работа «Россия и мир в первой четверти ХХ века» – 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

  

1. План «Шлиффена» в Первой мировой войне – это: 

1) план германского генштаба по ведению первой мировой войны, основанный на идее 

блицкрига 

2) план германского канцлера по заключению сепаратного мира с Францией 

3) план министра иностранных дел Германии об отчуждении от России части территорий 

4) план ведения мирных переговоров с побежденными странами 

  

2. Битва в Первой мировой войне, в которой впервые были применены танки: 

1) у Вердена                    2) при Капоретто                    3) при Сомме                    4) на Марне 

  

3. Где, кем и когда впервые в войне были применены отравляющие вещества? 

1) Англией, на Сомме в июле 1916 г.; 

2) Францией, у Вердена в феврале 1916 г.; 

3) Германией, у Ипра в апреле 1915 г. 

4) Францией, под Аррасом в апреле 1917 г. 

  

4. Что было причиной первой российской революции? 

1) отсутствие у населения политических прав и свобод         

2) усиление крепостного права  

3) начало Русско-турецкой войны                                

4) смерть Александра III 

  

5. Требования подготовки и осуществления пролетарской революции, установления 

диктатуры пролетариата и построения  социалистического общества содержались в 

программе: 

1) РСДРП                              2) партии кадетов                 3) черносотенцев                  4) 

анархистов 

  

6. Автор Манифеста от 17 октября 1905 года – председатель Совета министров России 

1) С.Ю.Витте                                         2) И.Л.Горемыкин 

3) А.В.Булыгин                                     4)М.Т.Лорис-Меликов 

  

7. Шествие рабочих Санкт-Петербурга с петицией к царю 9 января 1905 года возглавил: 

1) Б.В.Савинков                  2) Н.И.Махно                     3) Г.А.Гапон                              4) Е.Ф.Азеф 

  

8. Целью столыпинской аграрной  реформы было: 

1) превратить Россию в республику 

2) создать слой зажиточных крестьян 

3) установить конституционно-монархический строй 

4) уничтожить крепостное право 

  

9. К результатам реформ П.А.Столыпина не относится: 

1) выход из общины более 2 миллионов крестьянских дворов 

2) переселение сотен тысяч крестьян из центральной России в Сибирь и на Дальний Восток 

3) упразднение помещичьего землевладения и передача земель крестьянам 

4) широкое развитие кооперативного движения на селе 

  

10. К числу аграрных преобразований, проводившихся П.А. Столыпиным, относится: 

1) запрещение барщины 

2) упразднение Крестьянского банка 



3) ограничение крестьянской кооперации 

4) разрешение выхода из крестьянской общины с земельным наделом 

   

11. Расположите события революции 1905—1907 гг. в хронологической последовательности. 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. - 2 б. 

1) созыв II Государственной думы 

2) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

3) «Кровавое воскресенье» 

4) восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» 

5) третьеиюньская монархия 

  

12. Прочтите отрывок из доклада министра Николаю II и укажите фамилию автора этого 

доклада. - 1 б. 

«При нашей бедности капиталов внутри страны, при необходимости значительную часть 

народных сбережений расходовать на государственные потребности, особенно на усиление 

боевой готовности и на развитие железных дорог, необходимый рост нашей 

...промышленности может совершиться не иначе, как при непосредственном содействии 

иностранных капиталов». 

  

13. Установите соответствие между партиями и их лидерами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. - 2 б. 

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ                                                      ЛИДЕРЫ 

А) «Союз 17 октября»                                                      1)  Ю.О. Мартов 

Б) РСДРП                                                                           2)  В.М. Чернов 

В) Конституционно-демократическая партия               3)  А.И. Дубровин 

Г) Партия социалистов-революционеров                       4)  П.Н. Милюков  

                                                                                             5)  А. Н. Гучков 

А Б В Г 

        

  

14. Напишите название участка земли, выделенного крестьянину при выходе из общины с 

сохранением его двора в деревне. - 1 б. 

  

15. 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:- 4 б. 

  

Россия накануне событий 1905 - 1907 гг. двигалась по прогрессивному пути социально-

экономического развития, революционеры-демократы и либералы своей борьбой с 

властью лишь "раскачивали" российскую государственность и вовлекали в борьбу с 

ней народные массы 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить дан-

ную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

  

Аргументы в опровержение: 

1) … 



2) … 

  

Контрольная работа «Россия и мир в первой четверти ХХ века» – 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

  

1. В каком году был создан военно – политический блок «Тройственный союз»? 

1) 1879 год;                            2) 1882 год;                      3) 1904 год;                      4) 1907 год. 

  

2. Поводом к началу Первой мировой войны послужило: 

1) затопление американского пассажирского судна «Лузитания»; 

2) всеобщая мобилизация в России; 

3) убийство эрцгерцога Франца Фердинанда; 

4) забастовочное движение в Германии. 

  

 3. Верны ли следующие суждения о новейшем времени? 

А. В период новейшей истории конфликты и войны приобретают не только локальный, но и 

глобальный характер. 

Б. В новейшее время идет процесс становления абсолютной монархии во многих странах 

мира. 

1) верно только А                                             2) верны оба суждения 

3) верно только Б                                              4) оба суждения неверны 

  

4. Что было задачей первой русской революции: 

1) ликвидация крепостного права 

2) уничтожение остатков феодальной раздробленности, 

3) отмена условий Парижского мира        

4) уничтожение помещичьего землевладения 

  

5. Какое из политических движений начала XX века  характеризовалось консервативными 

представлениями? 

1) эсеры                        2) кадеты                          3) октябристы             4) черносотенцы 

  

6. Первая русская революция ознаменовалась восстанием; 

1) на крейсере «Георгий - Победоносец» 

2) на броненосце «Потемкин» 

3) гарнизона Петропавловской крепости 

4) моряков Кронштадта 

  

7. Первая российская революция привела к: 

1) учреждению Государственного совета 

2) провозглашению России республикой 

3) созданию Государственной думы 

4) установлению конституционной монархии 

  

8. Реформы П. А. Столыпина характеризуются: 

1) ограничением помещичьего землевладения 

2) разработкой российской конституции 

3) отменой сословий 

4) разрушением общины 

  

9.  После третьеиюньского государственного переворота 1907 года, в период реакции 

выделившееся среди социал-демократов крыло отзовистов выступало за: 



1) отзыв депутатов от своей партии из Думы и перенесение акцента на нелегальные методы 

борьбы 

2) свертывание нелегальной деятельности партии и сосредоточение на парламентской 

деятельности 

3) примирение большевиков и меньшевиков во имя согласия в партии 

4) сочетание как легальных, так и нелегальных форм борьбы при сохранении революционной 

направленности партии 

 

10. К результатам реформ П.А.Столыпина не относится: 

1) ликвидация помещичьего землевладения 

2) увеличение в среднем на 10% посевных площадей 

3) увеличение на 35% хлебного экспорта 

4) широкое развитие кооперативного движения на селе                                                      

  

11. Расположите события 1905—1907 гг. в хронологической последовательности. Запишите 

цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. – 2 б. 

1) столыпинская аграрная реформа 

2) принятие манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» 

3) роспуск II Государственной думы 

4) создание Совета в Иваново - Вознесенске 

5) созыв I Государственной думы 

  

12. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и напишите фамилию государственного 

деятеля, о котором идёт речь. – 1 б. 

«Он многое задумывал осуществить. "Дайте только 20 спокойных лет — и вы не узнаете 

России", — говорил премьер. Так это или не так, нам не дано узнать….Один из наиболее 

ярких премьер-министров России унёс с собой большинство своих планов и начинаний». 

  

13. Установите соответствие между партиями и их лидерами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. – 2 б. 

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ                                                      ЛИДЕРЫ 

А) Союз Михаила Архангела                                           1)  Ю.О. Мартов 

Б) РСДРП(б)                                                                       2)  В.М. Чернов 

В) Партия конституционных демократов                       3)  В. И. Ленин 

Г) Партия социалистов-революционеров                       4)  П.Н. Милюков  

                                                                                             5)  В.М. Пуришкевич 

А Б В Г 

        

14. Напишите название участка земли, выделенного крестьянину при выходе его из общины с 

переселением из деревни на свой участок. – 1 б. 

  

15. 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: - 4 б. 

 «Реформы П.А. Столыпина закладывали основы для стабильного развития русской 

деревни». 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 Ответ запишите в следующем виде. 

 Аргументы в подтверждение: 



1) ... 

2) ... 

 Аргументы в опровержение: 

1) ... 

2) ... 

   

Ответы к контрольной работе «Россия и мир в первой четверти ХХ века» 

№ 1 - вариант 2 - вариант. 

1 1 2 

2 2 3 

3 3 1 

4 1 4 

5 1 1 

6 2 2 

7 3 3 

8 2 4 

9 3 1 

10 4 1 

11 34215 42513 

12 С.Ю. Витте П.А Столыпин 

13 5142 5342 

14 отруб хутор 

15  1) Аргументы в подтверждение 
- активизация на рубеже XIX–XX вв. дея-

тельности земской либеральной 

интеллигенции, направленной на пропа-

ганду либеральных ценностей в россий-

ском обществе и критики самодержавной 

власти; 
- формирование в конце XIX – начале XX 

вв. в России «нового либерализма» как 

идеологической базы для развития 

одного из направления либеральной док-

трины в России в виде социал-

реформизма; 
- активизация в конце XIX – начале XX 

вв. деятельности социалистов-

революционеров, их переход к открытой 

революционно-террористической борьбе 

с самодержавием; 
- формирование в конце XIX – начале XX 

вв. социал-демократической идеологии в 

России, активизация деятельности 

социал-демократов в среде российского 

пролетариата с целью направить его 

борьбу на свержение существующего 

общественно-политического и экономи-

ческого строя; 
- активизация в конце XIX – начале XX 

вв. деятельности национал-либеральной и 

национал-революционной 

интеллигенции, направленной против су-

ществующего общественно-

политического и экономического строя и 

1) Аргументы в подтверждение 
- реформы способствовали укреплению частной 

крестьянской собственности на землю 

(превращению крестьян в собственников земли); 
- Столыпин освободил хозяйственных крестьян 

от гнёта общины; 
- при нём была активизирована деятельность 

Крестьянского банка по выдаче крестьянам 

ссуд; 
- реформы ускорили переход части помещичьих 

земель в руки крестьян через куплю-продажу; 
- переселенческая политика позволяла решать 

проблему малоземелья крестьян в центральном 

регионе; 
- столыпинские реформы позволяли решать 

проблему чересполосицы крестьянских земель; 
- в ходе реформ получила значительное 

развитие крестьянская кооперация; 
- выросла урожайность крестьянских земель, то-

варность крестьянских хозяйств; 
- реформа позволила некоторым беднейшим 

крестьянам продать свою землю и сменить род 

деятельности; 
  
2) Аргументы в опровержение: 
- выделившиеся из общины бедняки в большей 

части не нашли себе места в жизни и пополнили 

ряды люмпенов; 
- многие переселенцы на окраины империи вер-

нулись назад полностью разорившимися; 
- реформа вызвала в деревне противостояние 

между выделявшимися и остававшимися; 



  

  

  

Контрольная работа «Россия и мир в годы великих потрясений» – 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

  

Контрольная работа «Россия и мир в годы великих потрясений» – 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

  

Контрольная работа «Россия и мир в период 1920-1930 гг.» – 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

  

1. Чем был вызван переход от политики «военного коммунизма» к нэпу? 

 1) глубоким экономическим кризисом в стране 

 2) стремлением большевиков к мировой революции 

3) попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные порядки 

4) необходимостью приспособить экономику к нуждам военного времени 

2. В чем состояла суть новой экономической политики? 

1) в расширении госсектора в экономике 

2) в создании многоукладной экономики 

3) в переходе к правовому государству 

 4) в демократизации всех сторон жизни общества 

3. К нэпу относится: 

1) всеобщая трудовая повинность          3) натурализация оплаты труда 

4) запрещение найма рабочей силы       4) свобода частной торговли 

4. Что произошло 30 декабря 1922 г.: 

1) была принята советская Конституция;     3) умер В.И.Ленин; 

2) закончилась Гражданская война;              4) был образован СССР 

5. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их 

деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ                                                     СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) Г.М.Козинцев                                                          1)  наука 

Б) И.Дунаевский                                                           2) киноискусство 

B)  А.Ф.Иоффе                                                              3) музыка 

Г) М.Зощенко                                                               4)   архитектура 

                                                              5)   литература 

А Б В Г     

  

6. Началом сплошной коллективизации стал: 

разрешения «национального вопроса» в 

Российской империи. 
2) Аргументы в опровержение: 
- обострение противоречия между высо-

кими темпами развития промышленного 

капитализма в России и темпами 

развития сельскохозяйственного 

производства, с трудом переходящего на 

рельсы интенсивного развития, благодаря 

чему в России актуализировался кре-

стьянский вопрос о земле; 
- обострение противоречия между бурно 

развивающимся рабочим классом страны 

и отечественной буржуазией, поддержи-

ваемой властью; 

- разрушался державшийся столетиями патриар-

хальный уклад, что не могло не сказаться на ста-

бильности в крестьянской среде. 
  



1) 1927 г.       2) 1928 г.      3) 1929 г.      4) 1930 г. 

7. Какое событие произошло ранее других? 

 1) коллективизация сельского хозяйства 

 2) Кронштадтский мятеж 

3) образование СССР 

4) начало стахановского движения 

8. Первая Конституция СССР 

 1) подтверждала унитарное устройство государства 

2) устанавливала всеобщие демократические выборы 

3) закрепляла диктатуру пролетариата и крестьянства 

4) большую часть полномочий оставляла в ведении республик 

9.Что из указанного было одним  из результатов индустриализации  в СССР? 

1) отсутствие машиностроительной отрасли 

2) увеличение экспорта машиностроительной продукции 

3) создание  мощной  оборонной промышленности 

4) появление жесткой цензуры 

10. Что из перечисленного было одним из результатов  подписания в 1939 года советско-

германского договора о ненападении? 

1) исключение СССР из Лиги Наций 

2) отсрочка нападения Германии на СССР 

3) вхождение СССР в Организацию Объединенных  наций 

4) отсрочка нападения Германии на Польшу 

11. В каком году произошло столкновение СССР и Японии у реки Халхин-гол: 

 1) 1938 г.              2) 1939 г.               3) 1940 г.             4) 1941 г. 

12. Где советская делегация заявила следующее? «Российская делегация явилась сюда не 

для того, чтобы пропагандировать свои...теоретические воззрения, а ради вступления в 

деловые отношения с правительствами и торгово-промышленными кругами всех стран 

на основе взаимности, равноправия и полного и безоговорочного признания». 

 1) на II Всесоюзном съезде Советов              3) на Генуэзской конференции 

2) на переговорах в Брест-Литовске               4) на конгрессе Коминтерна 

13. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу 

первого столбца подберите  соответствующий элемент второго столбца. 

                ПОНЯТИЯ                           ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) Новая экономическая 

политика 

1)Возвеличивание роли одного человека, приписывание ему 

при жизни влияния на ход исторического развития 

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) Культ личности 4)Объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в 

крупные коллективные социалистические хозяйства 

  

14. Достижение отечественной культуры 1920-х 

1) создание творческого объединения «Мир искусства» 

 2) открытие Большого театра 

 3) пьесы А.П. Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад» 

4) фильмы С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» 

15. Кто из деятелей культуры поддержал советскую власть в 20-х гг.? 

 1) И.А. Бунин                                    3) С.С. Прокофьев 

2) Ф.И. Шаляпин                               4) В.В. Маяковский 



16. Что было одним из важных направлений внутренней политики государства в области 

культуры 20-е гг.? 

1) реставрация памятников культуры 

2) введение закона об обязательном высшем образовании 

3) ослабление партийного контроля над духовной жизнью общества 

4) ликвидация неграмотности 

17. Как называется установленный государством обязательный платеж, взимаемый с 

крестьянских хозяйств? 

18. Как называлась международная революционная пролетарская организация, 

объединявшая компартии разных стран? 

19. Сборник публицистических статей, опубликованных в Праге в 1921 г. 

представителями русской эмиграции, получил название ____________. 

  

20.Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 

Укажите, кто имел право носить данный значок? 

1) члены Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи 

2) юные пионеры 

3) коммунисты 

4) октябрята 

  

  

Контрольная работа «Россия и мир в период 1920-1930 гг.» – 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

  

1. Переход от политики военного коммунизма к нэпу объяснялся необходимостью: 

 1) победить в Гражданской войне 

2) реализовать на практике идеи марксизма 

3) в кратчайшие сроки создать командную экономику 

4) преодолеть политический кризис власти большевиков 

2. В чем состояла суть новой экономической политики? 

 1) в ускорении темпов промышленного переворота 

 2) в запрещении частной собственности 

 3) в демократизации политического режима 

4) в переходе от командных методов управления экономикой к рыночным 

3. Главное содержание советской внешней политики в 1920-е гг. составляло стремление: 

1) к преодолению дипломатической изоляции 

2) к созданию единого антифашистского блока 

 3) к разрыву отношений с капиталистическими странами 

4) к конфронтации с Германией и Японией 

4. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их 

деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ                                                     СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A Л.Орлова                                                                         1) наука 

Б) Д.Фурманов                                                                    2) киноискусство 



B) Н.И. Вавилов                                                                  3) музыка 

Г) Д.Кабалевский                                                                4) архитектура 

            5) литература 

А Б В Г     

5. В каком году СССР присоединил прибалтийские республики? 

1) 1925 г.                                                          3) 1935 г. 

2) 1930 г.                                                          4) 1940 г. 

6. Какое событие произошло позже  других? 

1) переход к нэпу                                 3) начало индустриализации в СССР 

2) принятие СССР в Лигу наций                4) смерть В.И.Ленина 

7. Конституция СССР 1936 г. 

1) провозгласила победу государственной и колхозно-кооперативной собственности 

2) уничтожение гражданских свобод 

3) свободу предпринимательства 

4)переход власти в руки множества партий 

8.Что из указанного было одним  из результатов коллективизации   в СССР? 

1) создание мощной  оборонной промышленности 

2) создание коллективных хозяйств с целью накопления средств для нужд индустриализации 

3) введено всеобщее начальное образование 

4) дипломатическая поддержка Германией СССР 

9. Когда произошло столкновение Красной Армии с японской армией у озера Хасан: 

 1) 1938 г.              2) 1939 г.               3) 1940 г.             4) 1941 г. 

10. В ходе советско-финской войны 1939 – 1940 гг. 

1) советские войска не смогли преодолеть «линию Маннергейма»; 

2) Англия, Франция и США заявили о невмешательстве в конфликт; 

3) Германия оказала военную помощь Советскому Союзу; 

4) Англия и Франция оказали помощь Финляндии самолетами и артиллерией; 

11. Какой документ содержит приведенные слова? « Германское государство и РСФСР 

взаимно отказываются от возмещения их военных расходов, равно как и от возмещения 

военных убытков... Равным образом обе стороны отказываются от возмещения 

невоенных убытков, причиненных гражданам одной стороны  посредством так 

называемых исключительных военных законов и насильственных мероприятий 

государственных органов другой стороны». 

1) Рапалльский договор                         3) Договор об образовании СССР 

2) Брестский мир                                    4) манифест конгресса Коминтерна 

12. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу 

первого столбца подберите  соответствующий элемент второго столбца. 

         ПОНЯТИЯ                           ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) Военный коммунизм 1) различные меры принуждения, применяемые государством по 

политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, 

Б) Индустриализация 2) Установленный государством обязательный платеж, взимаемый 

с крестьянских хозяйств 

В) Продналог 3) Экономическая политика советской власти в годы гражданской 

войны 

Г) Репрессии 4) процесс создания крупного машинного производства во всех 

отраслях народного хозяйства и особенно в промышленности 

13. Достижение отечественной культуры 1920-х 

1) создание союза писателей  

2) проведение «Русских сезонов» в Париже      

3) принятие декрета  «О ликвидации неграмотности» 

4) строительство Ярославского вокзала Шехтелем 



14. Кто из деятелей культуры покинул Советскую Россию после прихода большевиков к 

власти? 

 1) В.В.Кандинский                          3) К.С.Петров -Водкин 

2) К.Э.Циолковский                         4) В.В. Маяковский 

15. Что было одним из важных направлений внутренней политики государства в области 

культуры 30-е гг.? 

1) формирование одного направления в искусстве – социалистического реализма 

2) расширение стилей и направлений в искусстве 

3) появление нового художественного объединения «Мир искусства» 

4) превращение исторической науки  в ведущую отрасль научного знания 

16.Что из названного стало последствием коллективизации в начале 1930-х гг.? 

1) прекращение вывоза зерна за границу 

2) значительное улучшение материальных условий жизни крестьян 

3) резкое повышение урожайности сельскохозяйственных культур 

4) отчуждение крестьян от собственности и результатов труда 

17. Изменения в духовной жизни общества, осуществленные в СССР в 20—30-е гг. ХХ в., 

получили название ________________ революция». 

18. Напишите термин. Как назывался процесс установления дипломатических 

отношения СССР в 1923-1924 гг. с Афганистаном, Великобританией, Ираном и т.д. 

19. В период коллективизации сельского хозяйства в ССР получил значительное 

распространение термин, обозначающий зажиточного крестьянина, единолично 

ведущего хозяйство. 

20.Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите событие, которому посвящен данный плакат. 

1) новая экономическая политика                          3) гражданская война 

2) коллективизация                                                  4) политика военного коммунизма 

Ответы к контрольной работе «Россия и мир в период 1920-1930 гг.» 

  

  

Вариант I. 

 

 

1. 1 

2. 2 

3. 4 

4. 4 

5. 2314 

6. 1 

7. 2 

8. 3 

9. 3 

10. 2 



11. 2 

12. 3 

13. 3421 

14. 4 

15. 4 

16. 4 

17. Продналог 

18. Коминтерн 

19. Смена вех 

20. 2 

  

  

Вариант II. 

1.      4 

2.      4 

3.      1 

4.      2513 

5.      4 

6.      2 

7.      1 

8.      2 

9.      1 

10.  1 

11.  1 

12.  3421 

13.  3 

14.  1 

15.  1 

16.  4 

17.  Культурная революция 

18.  «полоса признания» 

19.  Кулак 

20.  2 

 

 

  

Итоговая контрольная работа– 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

Итоговая контрольная работа– 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
Входная контрольная работа -11 класс. 1 ВАРИАНТ 

1. Какое из событий произошло раньше? 

1) начало русско-японской войны                    2) денежная реформа С.Ю.Витте 

3) «Кровавое воскресенье»                                4) созыв I Государственной думы. 
  
2. С аграрными преобразованиями П.А.Столыпина в начале ХХ в. связано понятие 

1) барщина                                                           2) отрезки 

3) хутора                                                              4) уставные грамоты 
  
А3. Брестский мир был подписан 

1) в марте 1917 г.                                                 2) в мае 1917 г. 

3) в марте 1918 г.                                                 4) в мае 1921 г. 
  
4. Какие из перечисленных ниже произошли в период Гражданской войны (1918-1920 гг.)? 

А) мятеж Чехословацкого корпуса 

Б) разгром войск П.Н.Врангеля в Крыму 

В) установление большевиками всеобщей трудовой повинности 

Г) убийство Г.Е.Распутина 

Д) создание Совета Народных Комиссаров 

Е) переход к новой экономической политике (нэпу) 

Укажите верный ответ. 

1) АБВ             2) АДЕ             3) БГД                 4) ВГЕ 
  
5. План объединения советских республик в результате их вхождения в состав РСФСР, 

предложенный И.В.Сталиным, получил название 

1) автономизации                                2) федерализации       

3) советизации                                     4) коллективизации 
  
6. Как, согласно Конституции СССР 1924 г., назывался высший орган законодательной власти 

СССР? 

1) Совет Народных Комиссаров                2) Всесоюзный съезд Советов 

3) Совет Союза                                            4) Съезд народных депутатов СССР 
  
7. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите, о каком событии Великой Отечественной 

войны идёт речь. 

«Итогом оборонительного сражения следует, на мой взгляд, считать поражение танковых 

соединений врага, в результате чего возникло особо благоприятное для нас соотношение сил 

по этому роду войск. В значительной степени способствовал тому выигрыш нами крупного 

танкового сражения южнее Прохоровки… Мне довелось быть свидетелем этого поистине 

титанического поединка двух стальных армад (до 1200 танков и самоходных артиллерийских 

установок) 12 июля». 

1) битве на Орловско-Курской дуге                         2) битве за Москву 

3) форсировании Днепра                                           4) Сталинградской битве 

  

8. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны характеризовалось 

1) действием малочисленных партизанских отрядов 

2) участием в борьбе только взрослого населения 

3) распространением действий на всей территории, оккупированной фашистами 

4) отсутствием координации деятельности отдельных отрядов из центра 
  
9. Издание И.В.Сталиным приказа №227 «Ни шагу назад!» от 28 июля 1942 г. было вызвано 

угрозой 

1) захвата фашистами Крыма                                   2) выхода фашистов к Уралу с юга 

3) нового прорыва фашистов под Москвой            4) выхода фашистских армий к Волге 



  
А10. Что из названного было одним из последствий победы СССР в великой Отечественной 

войне и во Второй мировой войне7 

1) создание военных баз в Средиземном море 

2) присоединение к СССР части территории Турции 

3) вхождение СССР в число ведущих стран мира 

4) укрепление партнерских связей СССР со странами Запада 

Часть 2 

11. Установите соответствие между фамилиями исторических лиц, представлявших разные 

стороны, противостоящих друг другу в конкретных исторических событиях, ситуациях. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А) М.В. Фрунзе 1) П.Н. Врангель 

Б) Л.П. Берия 2) Л.Г. Корнилов 

В) В.М. Молотов 3) Н.С. Хрущёв 

Г) А.Ф. Керенский 4) И. фон Риббентроп 

  5) Н.И. Бухарин 
  

А Б В Г 

        
  
12. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 

Запишите буквы, которыми обозначены эти события, в правильной последовательности. 

1) военный конфликт Японии и СССР на озере Хасан 

2) начало Великой Отечественной войны 

3) начало Второй мировой войны 

4) вступление СССР в Лигу Наций 

5) Московская битва 

6) начало стахановского движения 
  
13. Прочтите отрывок из декрета Совнаркома и напишите сокращенное название политики 

Советского государства, в годы которой появился этот декрет. 

«Разрешается свободный обмен, покупка и продажа остающихся у населения после 

выполнения натурального налога продуктов сельского хозяйства. Право обмена, покупки и 

сбыта распространяется также на изделия и предметы кустарной и мелкой 

промышленности…» 

Ответ: ______________________ 
  
14. 

 
  



Укажите год и название военной операции, обозначенной на схеме. 

Ответ: ________________ 
  
15. Ниже даны четыре исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и выполните задание. 

1) Л.Г. Корнилов    2) Николай II         3) Ф. Рузвельт            4) И.В. Сталин 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). 

Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. 

Укажите результаты его деятельности по каждому из названных направлений. 

Входная контрольная работа -11 класс. 2 ВАРИАНТ 
  

1.Какие из перечисленных событий произошли в царствование Николая II? 

А) создание законосовещательного Государственного совета 

Б) Московское декабрьское вооружённое восстание 

В) учреждение должностей земских начальников 

Г) издание циркуляра «о кухаркиных детях» 

Д) третьеиюньский переворот 

Е) издание указа о праве крестьян на свободный выход из общины с наделом 

Укажите верный ответ. 

1) АБД               2) АВЕ               3) БДЕ             4) ВГД 
  
2. Зубатовщиной в начале ХХ в. называли 

1) создание рабочих организаций под контролем полиции 

2) акции эсеровских боевиков против царских чиновников 

3) выступления крестьян, захватывавших помещичьи земли 

4) деятельности религиозных сект 
  
3. На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. произошло принятие 

1) Декларации прав народов России           2) Декрета о запрете партии кадетов 

3) Декрета о рабочем контроле                    4) Декрета о земле 

  

4. Восстание в Кронштадте под лозунгами «Власть Советам, а не партиям!» произошло 

1) в 1918 г.                              2) в 1919 г. 

3) в 1920 г.                              4) в 1921 г. 
  
5. Что из названного было характерно для политики «военного коммунизма»»? 

1) введение всеобщей трудовой повинности             2) замена продразвёрстки продналогом 

3) поощрение кооперации                                            4) использование материальных стимулов 

к труду. 

  

6. Одной из причин форсированной индустриализации в СССР была необходимость 

1) преодолеть технико-экономическую отсталость от ведущих стран Европы и Северной 

Америки 

2) восстановить довоенный уровень промышленного производства 

3) провести обновление крестьянских хозяйств 

4) ограничить приток иностранного капитала 
  
7. Курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства означал 

1) создание агрогородов в сельском хозяйстве          2) передачу всей земли совхозам 

3) массовое переселение в деревню рабочих             4) объединение единоличников в колхозы. 
  
8. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала А.М. Василевского и укажите, о каком 

сражении в нём идёт речь. 

«Итоги октябрьских событий были очень тяжелы для нас. Армия понесла серьёзные потери. 

Враг продвинулся почти на 250 км. Однако достичь целей, поставленных планом «Тайфун», 



ему не удалось… Разгромом гитлеровцев завершился первый этап на пути к полной и 

окончательной победы над фашистской Германией». 

1) Смоленское сражение                           2) Московская битва 

3) прорыв блокада Ленинграда                4) Сталинградская битва 

  

9. Тегеранская конференция лидеров трёх держав состоялась в 

1) 1941 г.       2) 1943 г.             3) 1944 г.             4) 1945 г. 
  
10. К причинам, обусловившим быструю перестройку советской экономики на военный лад в 

1941-1942 гг., относится 

1) использование труда немецких и других военнопленных 

2) разрешение частной собственности в деревне 

3) помощь союзников армейскими подразделениями 

4) плановый характер управления экономикой 

Часть 2 

11. Установите соответствие между политическими партиями в России в начале ХХ в. и 

фамилиями их лидеров. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
ПАРТИИ ЛИДЕРЫ 

А) кадеты 1) В.М. Чернов 

Б) октябристы 2) Г.В. Плеханов 

В) эсеры 3) П.Н. Милюков 

Г) социал-демократы 4) А.И. Гучков 

  5) В.М. Пуришкевич 
  

А Б В Г 

        
  
12. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 

Запишите буквы, которыми обозначены эти события, в правильной последовательности. 

1) пакт Молотова - Риббентропа 

2) переход к индустриализации 

3) начало операции «Багратион» 

4) операция в Пёрл-Харбор 

5) переход к нэпу 

6) «великий перелом» в деревне 
  
13. Прочтите отрывок из речи М.И. Калинина на одном из съездов Советов и напишите 

название события, о котором он говорил. 

«Самое трудное – положить начало, заложить фундамент. И сегодня четыре советские 

самостоятельные республики заложили фундамент. Я уверен, что успех начатого нами дела, 

при поддержке трудящихся, обеспечен». 

Ответ: ___________________________ 
  
14. 

  



 
  

Укажите год и название военной операции, обозначенной на схеме. 

Ответ: ________________ 

  

15. Ниже даны четыре исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и выполните задание. 

1) П.А. Столыпин     2) В.И. Ленин            3) У. Черчилль            4) Г.К. Жуков 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). 

Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. 

Укажите результаты его деятельности по каждому из названных направлений. 

  

 

 

Ответы к входной контрольной работе 

1 вариант 

1 -2 

2 -3 

3 -3 

4 -1 

5 -1 

6 -2 

7 -1 

8 -3 

9 -4 

10- 3 

  

11 -1542 

12 -461325 

13- нэп 

14 -1942 г., операция «Уран» 

  

  

  

2 вариант 

1- 3 

2 -1 

3- 4 

4- 4 



5 -2 

6 -1 

7 -4 

8- 2 

9 -2 

10- 4 

  

11 -4312 

12 -526143 

13 -образование СССР 

14 -1944 г., операция «Багратион» 
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Контрольная работа «Холодная война» – 11 класс. 1 ВАРИАНТ 
Контрольная работа «Холодная война» – 11 класс. 2 ВАРИАНТ 

  
Контрольная работа «Апогей и кризис советской системы» – 11 класс. 1 ВАРИАНТ 
Контрольная работа «Апогей и кризис советской системы» – 11 класс. 2 ВАРИАНТ 

  
Контрольная работа «Российская Федерация и мир на рубеже веков» – 11 класс. 1 ВАРИАНТ 
Контрольная работа «Российская Федерация и мир на рубеже веков» – 11 класс. 2 ВАРИАНТ 

  

Итоговая контрольная работа– 11 класс. 1 ВАРИАНТ 

Итоговая контрольная работа– 11 класс. 2 ВАРИАНТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Критерии оценивания: 

Максимум – 20 баллов 

баллы      отметка 

0 – 8      =    «2» 

9 – 14    =    «3» 

15 - 17   =    «4» 

18 - 20   =    «5» 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету «Обществознание» 

 

                Класс 10 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Входная контрольная работа к/р 

2. Человек в обществе к/р 

3. Общество как мир культуры к/р 

4. Регулирование общественных отношений к/р 

5. Итоговая контрольная работа к/р 

 

                Класс 11 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Входная контрольная работа к/р 

2. Экономическая жизнь общества к/р 

3. Социальная структура общества к/р 

4. Политическая жизнь общества к/р 

5. Итоговая контрольная работа к/р 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Входная контрольная работа – 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

 

1 Что является функцией исполнительной власти? 

1)  создание законов     

 2) разработка государственного бюджета   

3) осуществление правосудия  

 4) разработка предвыборных программ 

 

2 Отличительным признаком абсолютной монархии является 

1) монополия на власть одной политической партии 

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) передача власти по наследству 

3 К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции        2) разделение и независимость ветвей власти   3) деятельность по 

поддержанию общественного порядка    4) суверенитет государства 

 

4 Найдите организацию гражданского общества: 

1) министерство связи и массовых коммуникаций.. 2) ассоциация любителей русской 

классической литературы  3) отдел по борьбе с организованной преступностью  4) нотариат 

5 К органам местного самоуправления относят 

1) сход граждан  2) городское поселение 3)сельское поселение 4) городской округ 

6 Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) верно только А            2) верно только Б    

3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

 

7 Правовые нормы, в отличие от других социальных норм (норм морали) 

      1)  регулируют поведение людей 

2) ограничивают поведение людей 

3) принимаются и обеспечиваются силой государства 

4) вводят правила жизни в обществе 

8 Какое учреждение призвано осуществлять надзор над точным и единообразным исполнением 

законов всеми государственными органами? 

1)адвокатура   2)  прокуратура   3) нотариат 4) суд 

 

9 Парламент Российской федерации, называемый Федеральным Собранием, состоит  

1)  из одной палаты   

2)  из двух палат  

3)  из трёх палат   

4)  нет правильного ответа  

 

10 Что из перечисленного НЕ является основой конституционного строя в РФ? 

       1) народовластие 

2) светский характер государства  

3) признание человека, его  прав и свобод высшей ценностью 

4) господствующая идеология 

 

11 Гражданка М. подарила  дочери на свадьбу принадлежащее ей   кольцо. Этот пример 

иллюстрирует, прежде всего, право гражданки М. как собственницы в отношении 

принадлежащего её имущества 

1) владеть    2)  распоряжаться    3)   пользоваться   4)   наследовать 



12 Совершеннолетние Марк и Ольга подали в отдел ЗАГС заявление о государственной 

_регистрации брака, но им отказали. Найдите причину отказа: 

1)  у Марка и Ольги -общий отец, но разные мамы. 

2) Марк-верующий, а Ольга –атеистка. 

3) Марк младше Ольги на 18 лет 

4) Марк-вдовец, а Ольга ни разу не была замужем. 

13Какое слово пропущено? 

…..…..права - обычай, прецедент, нормативно-правовой акт. 

1)  система 

2)  источник 

3)  отрасль 

4)  субъект 

14Верны ли суждения ? 

А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

1) верно только А  

  2) верно только Б  

  3) верны оба суждения  

 4) оба суждения не верны  

15 Верны ли суждения о правоохранительных органах государства? 

А. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

 Б. Надзор за исполнением законов органами государственной власти осуществляет адвокатура 

1) верно только А 2) верно только Б  3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

16 Найдите в приведенном списке примеры правовых норм и запишите цифры, под 

которыми они указаны 

1)  зубы следует чистить два раза в день 

2)  запрещается переходить дорогу на красный сигнал светофора 

3)  трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей 

4)  при входе в помещение мужчина должен снимать головной убор 

5) запрещается нарушать неприкосновенность жилища 

17 Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав (свобод), к 

которым они относятся:  

Права (свободы) человека Группы прав (свобод) человека 

А). право на охрану здоровья и медицинскую помощь 1) гражданские (личные) 

2)  политические  

3)  социально-экономические  
Б)   право на образование 

В)   право на защиту чести и достоинства 

Г)   право на свободу мирных собраний и митингов 

Д)   право на жизнь 

   Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     
 

18 На уроке рассматривались отрасли права. Учитель предложил сравнить гражданское 

право и административное право.   Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

отличия. 

1) одной из сторон может выступать должностное лицо 

2) регулирует определенную сферу правоотношений 

3) влияет на поведение людей 

4) предполагает неравенство сторон 

 Черты сходства Черты отличия 

       



Входная контрольная работа – 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

1 Любое государство характеризуется: 

1) верховенством права  

2)  наличием аппарата управления 

3) соблюдением прав человека 

4)  независимой судебной системой 

 

2 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

3 К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие профессионального аппарата управления 2) верховенство закона  3) наличие 

законодательного органа 4) суверенитет 

4 Найдите организацию гражданского общества: 

1) министерство  внешней торговли 2) объединение владельцев автотранспорта  3) прокуратура 

4)налоговая инспекция 

5 К формам участия населения в осуществлении местного самоуправления НЕ относится: 

1)  собрание граждан 2) территориальное общественное самоуправление 3)  приказ о представлении к 

государственной награде 4)  обращения граждан 

6 Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. Политическая партия стремится к власти  

Б. Политическая партия  имеет не только центральные, но  и организации на местах  

1) верно только А   

2) верно только Б    

 3) верны оба суждения    

 4) оба суждения неверны 

7 Какие термины относятся к источникам права? 

1)  правовой обычай, прецедент, нормативный договор 

2)  высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3)  деяние, противоправность, виновность 

4)  нормативность, формальная определенность 

8 К правоохранительным органам НЕ относится: 

1)  МВД     2)  адвокатура 

3)  суды    4)  прокуратура 

9 В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ 

1) принимает законы 

2)  разрешает правовые споры 

3)  утверждает изменения границ между субъектами РФ 

4) осуществляет управление федеральной собственностью 

10 Конституция РФ определяет Россию как государство 

1) демократическое, федеративное, социальное 

2) федеративное, социальное, клерикальное 

3) демократическое, федеративное, правовое, с республиканской формой правления 

4) унитарное, демократическое, социальное 

 

11. 14-летний юноша решил поработать в летние каникулы. На какую вакансию он, согласно 

закону, имеет право устроиться? 

1)  курьера  

 2)  продавца в ночную смену.  

 3)  грузчика в супермаркете 

4)  продавца в табачном киоске 

 



12 Супруги Н. оформили развод, когда их сыну было 10 лет. Ребёнок остался жить с матерью.  

Какие права ребенка (или родителей)  были нарушены? 

1) ребенок пожелал жить с матерью 

2) отец  проживает отдельно, но часто видится и общается  с сыном  

3) бабушки и дедушки отстранены от общения с  мальчиком 

4) отец исправно платит алименты 

13К какой из представленных ситуаций применима правовая норма? 

1) гражданин С. вошел в храм, не сняв головного убора 

2) будучи в гостях, гражданин С. испачкал скатерть соусом 

3) гражданин С. переехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. 

4) гражданин С. добровольно отказался от путевки в санаторий.  

 

14. Верны ли следующие суждения? 

А. Власть государства распространяется на всех её граждан 

Б. Государство представляет интересы общества в целом  

1) верно только А  

 2) верно только Б     

3) верны оба суждения       

4) оба суждения неверны 

15 Верны ли следующие суждения? 

А.Полная дееспособность физического лица возникает с получением паспорта. 

Б. Недееспособность является препятствием для регистрации брака 

1) верно только А  

 2) верно только Б     

3) верны оба суждения       

4) оба суждения неверны 

16 Найдите в приведенном списке конституционные обязанности гражданина РФ. Запишите 

цифры, под которыми они указаны  

1)  уважать права и свободы других лиц 

2) свободно выражать свои мысли 

3) получать высшее образование 

4) защищать Отечество 

5) платить налоги и сборы 

17Установите соответствие между признаком и формой правления: 

признак Форма правления 

А). единоличный глава государства 1)  монархия 

2)  республика 

 
Б)   источником власти признаётся народ 

В)   бессрочная пожизненная власть главы государства 

Г)   принцип коллегиального принятия политических решений 

Д)   принцип выборности высших органов власти 

   Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     
 

18 Учитель на уроке охарактеризовал моральные и правовые нормы. Сравните эти два 

вида социальных норм. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номе-

ра черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт отличия: 

1) создаются государством; 

2) предполагают юридическую ответственность; 

3) определяют границы дозволенного; 

4) регулируют общественные отношения. 

Черты сходства Черты отличия 

        



Ответы к входной контрольной работе 

 

№ задания ВАРИАНТ 1 

Правильный ответ 

ВАРИАНТ 2 

Правильный ответ 

1 2 2 

2 4 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 1 3 

6 2 3 

7 3 1 

8 2 2 

9 2 4 

10 4 3 

11 2 1 

12 1 3 

13 2 3 

14 2 3 

15 1 2 

16 235 145 

17 33121 12122 

18 23/14 34/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа «Человек в обществе» – 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

1. Обществом в широком смысле слова называют 

1. весь окружающий мир 

2. совокупность форм объединения людей 

3. группы, в которых происходит общение 

4. взаимодействие людей в повседневной жизни 

2.Связь всех сфер жизни общества 

1. вытекает из целостности общества как системы 

2. достигается политической борьбой 

3. обеспечивается идеологической работой 

4. устанавливается законодательным путем 

3.Какая из  перечисленных ниже  наук дает наиболее общие знания об обществе и человеке? 

1. экология 

2. философия 

3. правоведение 

4. политология 

4. К общественным отношениям относятся связи между: 

1. геомагнитными явлениями и здоровьем людей 

2. агротехническими приемами возделывания почвы и получением урожаев 

3. социальным расслоением и политическими конфликтами 

4. колебаниями солнечной активности и возникновением эпидемий 

5.Какой из признаков присущ традиционному обществу? 

1) развитое фабричное производство 

2) создание основного продукта в сельском хозяйстве 

3) завершение промышленного переворота 

4) высокоразвитая инфраструктура 

6.Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А: Рост государственных ассигнований  на производство новых видов вооружения является 

примером связи политической и экономической сфер общества. 

Б: Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи экономической и 

духовной сфер общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

7.Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, ученые 

характеризуют общество как 

1) систему 

2) часть природы 

3) материальный мир 

4) цивилизацию 

8.Установите соответствие социальных фактов сферам общественной жизни: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ                                     СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

1) расчет параметров бюджета страны                           А) духовная 

2) формирование национального самосознания            Б) социальная 

3) очередные выборы главы государства                       В) экономическая 

4) разработка бизнес-плана      компании                       Г) политическая 

5) концерт всемирно известного музыканта 

9.Политическая сфера жизни общества включает 

1) природную среду жизни людей 

2) научные исследования в биологии 

3) организацию предприятий малого бизнеса 

4) избирательную систему 



10.Верны ли суждения о глобальных проблемах современного общества? 

А. Глобальные проблемы носят комплексный характер. 

Б. Усиливающаяся глобализация всех сфер жизни общества имеет неоднозначные последствия. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11.К глобальным проблемам современного мира относится 

1.возникновение новых межгосударственных объединений 

2.завершение промышленного переворота 

3.существенный разрыв между уровнями развития регионов планеты 

4.интенсивное развитие науки 

12.Верны ли следующие суждения о различных типах обществ. 

 А.В индустриальном обществе высоко ценятся индивидуальные особенности человека, 

поощряются инициатива и предприимчивость. 

 Б.Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание коллективного начала  над 

частным отличают постиндустриальное общество от индустриального.   

1.верно только А 

2.верно только Б 

3.верны оба суждения 

4.оба суждения неверны 

13.Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. обособление от природы 

2. отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных          институтов 

3. способность к самоорганизации и саморазвитию 

4. выделение из материального мира 

5. постоянные изменения 

6. возможность деградации отдельных элементов 

 

14. Природа: 

1. является частью общества; 

2. определяет развитие общества; 

3. оказывает влияние на общество; 

4. не зависит от общества 

5.Проблемы, порожденные взаимодействием общества и природы, называют: 

1. научно-техническими; 

2. социальными; 

3. культурно-историческими; 

4. экологическими 

16. Традиционное общество характеризуется: 

1. быстрым развитием промышленности; 

2. преобладанием доли сельского хозяйства в     экономике; 

3. принципом разделения властей; 

4. разрушение сословной структуры 

17. Составить схему: «Основные формы познания» 

18. Назовите критерии истины. 

19. Дать определение: - общество (в широком смысле) 

                                       - система 

                                       - социальные институты 

                                       - прогресс 

                                       - глобализация 

                                       - потребность 

 



Контрольная работа «Человек в обществе» – 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

1. Какая пара слов пропущена в следующей фразе? 

«Осушение людьми заболоченных земель является примером взаимодействия ...» 

1. цивилизации и культуры 

2. гражданина и государства 

3. производства и потребления 

4. общества и природы 

2. Человека от животного, в частности, отличает наличие 

1. кровообращения 

2. речи 

3. зрения 

4. слуха 

3. Отражение и преобразование действительности в художественных образах лежит в основе 

1. искусства 

2. науки 

3. производства 

4. образования 

4.В отличие от природы, общество 

1) является системой 

2) находится в развитии 

3) выступает в качестве творца культуры 

4) развивается по собственным законам 

5.Все виды производственной, общественной и духовной деятельности человека и общества, а 

также все их результаты в совокупности можно назвать 

1) культурой 2) экономикой 3) мировоззрением      4) историей 

6.Преобразование какой-либо стороны общественной жизни по инициативе власти, не 

уничтожающее основ существования социальной структуры, - это 

1) реформа 

2) контрреволюция 

3) стагнация 

4) революция 

7.Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества? 

А. Природа оказывает влияние на развитие общества. 

Б. Общество всегда оказывает на природу благотворное влияние. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8.Какой из признаков характеризует индустриальное общество? 

1) наука закладывает основы новых отраслей промышленности 

2) высокая значимость религиозных институтов 

3) агро-сырьевой характер хозяйства 

4) использование в промышленности научных достижений 

9.Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. В широком смысле под обществом надо понимать конкретный этап в историческом развитии 

какого-либо народа или страны. 

Б. В широком смысле общество - это обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть 

материального мира, состоящая из индивидуумов и включающая в себя способы взаимодействия 

людей и формы их объединения. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



10.Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, ученые 

характеризуют общество как: 

1.систему 

2.часть природы 

3.материальный мир 

4.цивилизации 

11.Все то, что создано человеком, в своей совокупности называется 

1.обществом 

2.культурой 

3.исскуством 

4.социумом 

12.Из перечисленных наук познание общества как целостной динамичной системы видов 

занимается 

  1.психология 

  2.социология 

  3.политология 

  4.культурология   

13. В процессе развития общество: 

1. обособилось  от природы, но осталось неразрывно связанным с ней; 

2. обособилось от природы и стало независимо от нее; 

3. осталось частью природы; 

4. перестало оказывать влияние на природу. 

14. Какая сфера жизни общества включает в себя отношения людей по поводу власти: 

2. экономическая; 

3. политическая; 

4. социальная; 

5. духовная. 

15. Обществом в широком смысле слова называют: 

1. совокупность форм объединения людей; 

2. весь окружающий мир; 

3. группы, в которых происходит общение; 

4. взаимодействие людей в повседневной жизни. 

16. Традиционное общество характеризуется: 

5. быстрым развитием промышленности; 

6. преобладанием доли сельского хозяйства в экономике; 

7. принципом разделения властей; 

8. разрушение сословной структуры 

17. Составить схему: «Информационная сфера». 

18. Назовите основные виды деятельности? 

19. Дать определение: - общественные отношения  

                                       - познание 

                                       - истина 

                                       - культура (в широком смысле) 

                                       - деятельность 

                                       - регресс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к контрольной работе «Человек в обществе» 

 

 

Вариант 1 

1. 2 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 2 

6. 3 

7. 1 

8. ВБГВА 

9. 4 

10. 3 

11. 3 

12. 1 

13. 356 

14. 3 

15. 4 

16. 2 

 

Вариант 2 

1. 4 

2. 2 

3. 1 

4. 3 

5. 1 

6. 1 

7. 1 

8. 4 

9. 2 

10. 1 

11. 2 

12. 2 

13. 1 

14. 2 

15. 1 

16. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа «Общество как мир культуры» – 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

 

1. Вставьте вместо пропуска. 

 «Процесс духовного творчества является неотъемлемой частью _________   культуры». 

 

2. Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется: 

а) народной;                                  б) массовой;  

в) духовной;                                  г) элитарной. 

 

3. Особая форма общественного сознания, регулирующая действия людей в обществе с помощью 

норм, называется: 

а) культурой;                                  б) моралью;  

в) правом;                                       г) благородством. 

 

4. Специфическим для  религии как явления культуры является:  

а) вера в лучшее будущее;                         б) вера в сверхъестественное;  

в) связь с миром переживаний;                 г) особое мироощущение. 

 

5. Образование в современном мире отличает:  

а) исключительно светский характер;                                   

б) общедоступность;  

в) многообразие путей получения;                  

г) исключительно государственный характер. 

 

6. Из утверждений А и Б верно: 

1) только А;                  2) и А, и Б. 

3) только Б;                  4) ни А, ни Б. 

А. Наука является результатом деятельности ученых, нацеленной на создание ценностей и 

удовлетворение, прежде всего, духовных потребностей человека. 

Б. В результате развития науки повышается культура людей.  

 

7. Происхождение искусства исторически связано с:  

а) изменением климата;               б) сохранением коллективного опыта;  

в) ростом народонаселения;        г) возникновением государства 

 

8. Культура, создаваемая анонимными творцами, часто не имеющими профессиональной 

подготовки, называется:  

а) элитарной;                                  б) массовой;  

в) народной;                                    г) духовной. 

 

9. Из положений А и Б верно: 

1) только А;                  2) и А, и Б. 

3) только Б;                  4) ни А, ни Б. 

А. Религия – одна из древнейших форм культуры.  

Б. Религия включает в себя определенные научно обоснованные взгляды и представления людей.  

 

10. Закончите высказывание.  

«Совокупность этических ценностей, основанную на определенных нормах и заповедях, называют 

…» 

 

 

 

 

 



11. К особенностям современного этапа развития науки в отличие от предыдущих относится:  

а) стремление к познанию истины;                                   

б) широкое использование исследовательской заводской аппаратуры;  

в) периодическое обновление взглядов на окружающий мир;                 г) стремление составить 

научную картину мира. 

 

12. К мировым религиям относится:  

а) буддизм;                                  б) синтоизм;  

в) брахманизм;                            г) индуизм. 

 

13. Наиболее полное перечисление принципов развития современного образования дано в 

варианте:  

а) гуманизация, интернационализация, гуманитаризация, интеграция в содержании обучения. 

б) гуманизация, направленность на усвоение неизменных знаний, интернационализация, 

нацеленность на бытовое применение знаний;                                  в) гуманизация, направленность 

на усвоение гуманитарных знаний, интеграция в содержании обучения, гуманитаризация;                  

г) интернационализация, гуманитаризация, направленность на усвоение неизменных знаний, 

гуманизация;  

 

14. К морали в отличие от права относится:  

а) Законы РФ;                                б) Принципы, нормы поведения;  

в) Конституция РФ;                      г) Уставы общественной организации 

 

15. Дать определение: 

а) духовная жизнь общества;     б) дифференциация науки;      в) этика;                                                 

 

16. Перечислите: 

а) функции культуры; 

б) принципы морали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа «Общество как мир культуры» – 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

 

1. Вставьте вместо пропуска.  

«Своеобразная целостность, включающая искусство, науку, нравственность, религию, называется   

_________   культурой». 

 

2. Культура, которая создается привилегированной частью общества или по ее заказу: 

а) элитарная;                                  б) духовная;  

в) народная;                                    г) материальная. 

 

3. Совокупность норм, определяющих поведение человека в обществе и основанных на 

общественном мнении, называется:  

а) моралью;                                  б) правом;  

в) культом;                                   г) догмой. 

 

4. Специфическим для религии как явления культуры является:  

а) обращение к эмоциям;                       б) использование символики;  

в) вера в лучшее будущее;                     г) вера в реальность чуда. 

 

5. Современное образование в нашей стране предполагает:  

а) обязательность обучения в государственной школе;                                  

б) обязательность единых программ обучения;  

в) обязательность высшего образования;                  

г) вариативность (наличие разных типов и видов школ). 

 

6. Из утверждений А и Б верно: 

1) только А;                  2) и А, и Б. 

3) только Б;                  4) ни А, ни Б. 

А. Наука – это специальная область культуры, основные функции которой состоят в 

формировании системы логически упорядоченных знаний.  

Б. Наука – это смесь рационально пространственных прогнозов.  

 

7. Происхождение искусства исторически связано с:  

а) ритуалом и культом;             б) политической деятельностью;  

в) развитием природы;              г) сокращением числа диких животных. 

 

8. Культура, которая не выражает изысканных вкусов аристократии или духовных поисков 

народа, называется: 

а) элитарной;                                  б) массовой;  

в) народной;                                    г) духовной. 

 

9. Из положений А и Б верно: 

1) только А;                  2) и А, и Б. 

3) только Б;                  4) ни А, ни Б. 

А. Мораль возникла на основе жизненного опыта людей.  

Б. Мораль сильна тем, что ее нормы обязательны для исполнения и охраняются законом.  

 

10. Закончите высказывание.  

«Все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а также ее результаты, 

называют …» 

 

 

 



11. К особенностям современного этапа развития науки в отличие от предыдущих относится:  

а) интеграция научных знаний;                                   

б) сочетание теоретических и экспериментальных разработок;  

в) стремление к научной истине;                  

г) отказ от устаревших выводов. 

 

12. Среди перечисленных старейшей мировой религией является:  

а) христианство;                                  б) индуизм;  

в) буддизм;                                           г) синтоизм. 

 

13. Наиболее полное перечисление принципов развития  современного образования дано в 

варианте:  

а) гуманизация, направленность на усвоение неизменных знаний, интернационализация, 

нацеленность на бытовое применение знаний;                                  б) интернационализация, 

гуманитаризация, направленность на усвоение неизменных знаний, гуманизация;  

в) гуманизация, направленность на усвоение гуманитарных знаний, интеграция в содержании 

обучения, гуманитаризация;                  

г) гуманизация, интернационализация, гуманитаризация, интеграция в содержании обучения. 

 

14. Мораль в отличие от права: 

а) содержит нормы поведения;                 б) возникает на основе опыта;  

в) опирается на поддержку общества;      г) находится в развитии. 

 

15. Дать определение:  

а) духовная жизнь личности;      б) интеграция науки;       в) эстетика;                                                    

 

16. Перечислите: 

а) пути создания культуры; 

б) закономерности развития морали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы к контрольной работе «Общество как мир культуры» 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1.        духовной 1.        духовной 

2.        г 2.        а 

3.        б 3.        а 

4.        б 4.        г 

5.        в 5.        г 

6.        2 6.        2 

7.        б 7.        а 

8.        в 8.        б 

9.        1 9.        1 

10.      моралью 10.      культурой 

11.      б 11.      а 

12.      а 12.      в 

13.      а 13.      г 

14.      б 14.      в 

15.      а) духовная жизнь общества  – 

духовная сфера жизни общества, которая 

охватывает науку, нравственность, религию, 

философию, искусство, научные учреждения 

и учреждения культуры, а также 

соответствующую деятельность людей; 

 

           б) дифференциация науки – 

выделение из потока наук 

узкоспециализированных направлений; 

 

           в) этика – раздел философии, система 

учений о нравственности и морали.             

15.      а) духовная жизнь личности  – 

духовный мир личности, к которому относятся 

знания, вера, чувства, потребности, 

способности и стремления людей; 

 

 

 

  

 

           б) интеграция науки – объединение 

нескольких наук и создание нового научного 

направления; 

 

           в) эстетика  – философская наука, 

изучающая сущность и формы искусства. 

  

16.      а) функции культуры: адаптационная 

(приспособления), накопление и хранение, 

целеполагание и регулирование, 

социализация, коммуникативная 

(информативная); 

           б) принципы морали: гуманность, 

справедливость, взаимность, милосердие, 

великодушие, терпимость и д.т. 

16.      а) пути создания культуры:  создание 

традиций (накопленный опыт предыдущих 

поколений), новаторство (приращение 

культурных ценностей); 

           б) закономерности развития морали:  

всеобщность, исторический характер, связь с 

другими элементами духовной жизни, 

воздействие на формы культуры, решение 

глобальных проблем, императивный характер.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа «Правовое регулирование общественных отношений» – 10 класс.  

1 ВАРИАНТ 

1. Система общеобязательных, формально определенных юридических норм, установленных 

и обеспечиваемых государством, и направленная на регулирование общественных 

отношений, называется: 

а) правом;    б) законом;   в) моралью;    г) нормой. 
 

2.Установленнные государством общеобязательные, формально определенные правила 

поведения, называются: 

а) нормами морали; 

б) нормами права; 

в) корпоративными нормами; 

г) традиционными нормами. 
 

3. Все социальные нормы: 

а) регулируют общественные отношения; 

б) обеспечиваются силой государства; 

в) являются общеобязательным правилом поведения; 

г) выражаются в официальной форме. 
 

4. Внутренняя структура права, состоящая из взаимосвязанных норм и институтов, 

регулирующих различные виды деятельности, называется: 

а) отраслью права;                   в) источником права; 

б) системой  права;                   г) сводом законов.  
 

5. Примером нормы уголовного права является утверждение: 

а) арест имущества должника; 

б) основные права и свободы человека, принадлежащие ему от рождения; 

в) преступление, совершенное умышленно; 

г) уничтожение полезной для леса фауны влечет наложение штрафа. 
 

6. Что является примером правонарушения: 

а) отказ одного из супругов от совместного проживания в семье; 

б) ложное свидетельство в ходе проведения уголовного расследования; 

в) отказ избирателя от участия в голосовании; 

г) критика приказа начальника на собрании коллектива. 
 

7. Проступок отличается от преступления: 

а) противоправностью; 

б) виновностью; 

в) степенью социальной опасности; 

г) наступлением юридической ответственности. 

 

8. Основным законом в РФ является: 

а) уголовный кодекс;       в) гражданский кодекс; 

б) конституция;                г) налоговый кодекс. 

 

9. Среди перечисленных правовых актов наибольшей юридической силой обладает: 

а) закон субъекта РФ;                       в) указ Президента РФ; 

б) постановление Правительства;   г) закон РФ. 

 

10. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, порядок 

наследования регулируются кодексом: 

а) трудовым;                                     в) гражданским;    

б) гражданско-процессуальным;      г) семейным. 



11. Установите соответствие между правовым положением личности в РФ и приведенными 

конституционными правами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Конституционные права Виды правового статуса 

А) право на жизнь 1) Гражданин РФ 

  Б) право на участие в управлении делами государства 

В) право на защиту чести и доброго имени 2) Каждый человек, законно 

проживающий в РФ 

 
Г) право равного доступа к государственной службе 

Д) право иметь в частной собственности землю 
 

Ответ: А Б В Г Д 

     
 

12. Установите соответствие между палатами Федерального Собрания и их функциями и 

полномочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Функции и полномочия Палаты федерального собрания 

А) решать вопрос о возможности использования 

Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ 

1) Государственная Дума РФ 

 

Б) назначать на должность судей высших судов РФ 

В) освобождать от должности Генерального прокурора РФ 

Г) решать вопрос о доверии Правительству 2) Совет Федерации 

 Д) объявлять амнистию 
 

Ответ: А Б В Г Д 

     
 

13. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. декларировать свои доходы 

2. бережно относиться к природным богатствам 

3. платить законно установленные налоги 

4. свидетельствовать в суде 

5. определять свою национальную принадлежность 

6. участвовать в общественно-политической деятельности 

Ответ:____________. 

14. Установите соответствие между органами по обеспечению правовой помощи в РФ и 

приведенными функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Функции Органы по обеспечению 

правовой помощи 

А) придание совершаемых сторонами действиям юридической силы 1) адвокатура 

 Б) консультирование по правовым вопросам 

В) удостоверение сделок и установление фактов 2) нотариат 

 Г) участие в качестве представителя доверителя в судебном процессе 

Д) составление заявлений, жалоб, ходатайств 
 

Ответ: А Б В Г Д 

     
 

15. Что входит в систему права? Выберите из приведенного списка нужные позиции и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. правовой обычай 

2. норма права 

3. отрасль права 

4. правовая санкция 

5. институт права 

6. судебный прецедент 

Ответ:____________. 

 



Контрольная работа «Правовое регулирование общественных отношений» – 10 класс. 

2 ВАРИАНТ 

1. Совокупность юридических норм и институтов, которые регулируют однородные 

общественные отношения, называют: 

а) нормой права;          в) моралью; 

б) системой права;       г) отраслью права. 

2. К юридическим правам относится право на: 

а) создание семьи; 

б) личное счастье; 

в) заботу со стороны близких; 

г) личную неприкосновенность. 

3. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное правило 

поведения называется: 

а) нормой морали; 

б) партийной нормой; 

в) правовой нормой; 

г) традиционной нормой. 

4. Внутренняя структура права, состоящая из взаимосвязанных норм и институтов, 

регулирующих различные виды деятельности, называется: 

а) отраслью права; 

б) системой права; 

в) источником права; 

г) сводом законов 

5. Примером нормы трудового права может служить положение: 

а) каждый обязан сохранять природу; 

б) по желанию работника, работающего в праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха; 

в) суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, должны разъяснять участвующим в 

деле их права; 

г) никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

6. Захват пиратами морского судна в нейтральных водах является примером 

правонарушения: 

а) процессуального;        в) административного; 

б) международного;       г) гражданско-правового. 

7. В приведенном перечне преступлением является: 

а) мелкое хулиганство; 

б) хранение, распространение наркотических веществ; 

в) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте; 

г) ссора с родителями. 

8. Заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте нарушает: 

а) уголовный кодекс; 

б) кодекс об административных правонарушениях; 

в) гражданский кодекс; 

г) уголовно-процессуальный кодекс. 

9. Юридическая ответственность является следствием: 

а) правонарушения;                     

б) аморального поведения;  

в) несоблюдения неписанных правил поведения в обществе; 

г) нарушения традиций. 

10. Прогул студентом учебных заведений без уважительной причины повлечет привлечение 

его к ответственности: 

а) административной;         в) дисциплинарной; 

б) уголовной;                       г) гражданско-правовой. 

 



11. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 Право собственности  

        

владение  ...  распоряжение 

    

 12. Каждый гражданин РФ обладает активным избирательным правом 

1)     с 14 лет 3) с 18 лет 

2)  С 16 лет 4) с 20 лет 

 

13. К административным правонарушениям относится 

1) дезертирство 

2) жестокое обращение с животными 

3) мелкое хищение 

4) мошенничество 

 

14. Верны ли следующие суждения о личных правах и обязанностях супругов в РФ? 

А. В РФ каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии. 

Б. В РФ каждый из супругов не свободен в выборе мест пребывания и жительства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

15. Установите соответствие между видами права и его отраслями: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОТРОСЛИ ПРАВА                                                        ВИДЫ ПРАВА 

А) финансовое право                                                      1) публичное 

Б) трудовое право                                                            2) частное 

В) семейное право 

Г) административное право 

Д) уголовное право 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к контрольной работе «Правовое регулирование общественных отношений» 

 

Вариант - 1 Вариант - 2 

1. а 1. г 

2.  б 2. г 

3.  а 3. в 

4. б 4. б 

5. в 5. б 

6. б 6. б 

7. в 7. б 

8. б 8. а 

9. г 9. а 

10. в 10. в 

11.21211 11.Пользование 

12.22211 12.3 

13.23 13.3 

14.21211 14.1 

15.235 15.12211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа– 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

 

1.Понятие «общество» включает в себя 

 1) природную среду обитания людей             3)принцип неизменности элементов 

 2) формы объединения людей                         4) окружающий мир 

 

2.Отличительным признаком понятия «личность» является: 

 1) членораздельная речь                                                 3)наличие физических потребностей 

 2)способность брать ответственность  на себя             4)сознание и мышление 

 

 3.Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

 А.Отдельные произведения могут создаваться по заказу государственных органов 

 Б.Введение цензуры в СМИ иллюстрирует связь политической и духовной сфер жизни 

      общества 

   1)верно только А                                                   3) верны оба суждения 

   2)верно только Б                                                    4) оба суждения неверны 

 

4.В познавательной деятельности в отличие от других видов деятельности 

цель     заключается в 

   1) получении достоверных знаний                    3) преобразовании окружающего мира 

   2) общении с окружающим миром                    4) оценке окружающей действительности 

 

5.Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты жилища 

человека от несанкционированного вторжения? 

 1) познавательную                                                3) объяснительную 

 2) прогностическую                                              4) социальную 

 

6. Восприятие – это 

   1)форма рационального познания                      3)способ объяснения мира 

   2)присущее только человеку психическое        4)форма чувственного познания 

     свойство 

7.И нормы морали, и нормы права 

 1)выражаются в официальной форме                3)регулируют общественные отношения 

 2)создаются государством                                   4)обеспечиваются силой государства 

 

8. Производство продуктов преимущественно для собственного потребления характерно 

    для экономики 

   1) рыночной                                                      3)смешанной 

   2) традиционной                                               4) командной 

 

9.К отрицательным последствиям рыночной экономики относится 

   1)свободное ценообразование                         3)конкуренция 

   2)неравенство в распределении благ              4) безработица 

 

10.Политический режим, которому свойственно четкое разделение 

властей,    многопартийность, гарантированность свобод граждан, регулярные выборы 

называется 

    1)тоталитарным                                               3)демократическим 

    2)авторитарным                                               4)олигархическим 

 

11.К отличительным признакам правового государства относится 

    1) реализация принципа разделения властей          3)установление и взимание налогов 

    2) принятие общеобязательных для                         4)действия принципа верховенства 

        населения решений                                                  государственной власти 



12.Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 Примеры социальных общностей, образованных по _______________ признаку : дети, подростки, 

молодежь, пожилые.  

 

13.Назовите понятие общее для данного ряда или объединяющее данный ряд и запишите его 

в ответ. 

 Семья, государство, церковь, СМИ, профсоюзы  

 Ответ: ______________________________ 

 

14.Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их 

регулируют: к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию 

во втором столбце. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ                                                     ОТРАСЛИ ПРАВА 

1) гражданин был принят на работу                                А) трудовое право 

   механиком                                                                       Б) семейное право 

2) суд установил опеку над несовершеннолетним        В) уголовное право 

3) суд признал, что деяние было совершено 

    в состоянии необходимой обороны 

4)гражданину был предоставлен ежегодный отпуск 

5)гражданин был признан виновным и приговорен 

    к лишению свободы 

Запишите последовательность букв в таблицу, а затем перенесите их в ответ. 

1 2 3 4 5 

          

  

15. Раскройте смысл высказывания и изложите свою точку зрения на выдвинутое автором 

положение. Используйте при этом знания, соответствующие понятия обществознания, 

а также факты общественной жизни, собственный жизненный опыт. 

  

«Никто не становится хорошим человеком случайно»  

Тит Макций Плавт, римский ученый 

 

 

16. Что собой представляет мажоритарная избирательная система? 

      Что собой представляет пропорциональная избирательная система? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа– 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

 

1.К характеристике общества как системы относится 

 1) неизменность во времени                            3) часть природы 

 2) способы взаимодействия и формы             4) материальный мир в целом 

      объединения людей  

                                    

2.Человек в отличие от животного способен 

  1) совершать привычные действия                 3)проявлять эмоции 

 2) предварительно обдумывать свое              4) заботится о потомстве 

      Поведение 

 

3.Верны ли следующие суждения, характеризующие отношения элитарной и массовой 

   культуры? 

      Элитарная культура может 

 А.Быть источником идей, приемов и образов для массовой культуры 

 Б.Финансируется за счет прибыли, полученной в сфере массовой культуры 

  1)верно только А                                                   3) верны оба суждения 

  2)верно только Б                                                    4) оба суждения неверны 

 

4.Труд в отличие от познания 

1)носит целенаправленный характер               

2)предполагает обязательное использование техники                                  

3)направлен на достижение практической пользы 

4) осуществляется только человеком  

   

5.Какую функцию науки иллюстрирует создание искусственных заменителей сахара для 

    Людей, страдающих различными заболеваниями? 

 1) познавательную                                                3)социальную 

 2) прогностическую                                              4) объяснительную 

 

6. Укажите форму рационального познания 

   1) восприятие                                                       3) представление 

   2) понятие                                                             4) память  

     

7.Правило поведения, установленное и поддерживаемое государством, является 

 1) политической нормой                                      3) правовой нормой 

 2) моральной нормой                                           4) религиозной нормой 

 

8. К признакам рыночной экономики относится 

   1) преобладание государственной   собственности                                                                     

   2)регулирование цен государственным  органом управления экономикой     

   3)существование государственных планов,  обязательных для производителей                  

   4)отсутствие планового регулирования  государством количества продукции 

 

9. Потребитель- это тот, кто 

   1) определяет качество товара                         3) влияет на доступность товара 

   2) устанавливает надбавку к цене товара       4)приобретает и использует товар 

 

10.   Семья в отличие от других социальных институтов выполняет функцию 

        1) воспитательную                                        3)эмоционально-психологическую 

        2) репродуктивную                                       4) социально-статусную 

 

 



11.Характерной чертой тоталитарного общества является 

    1)наличие всеобщего избирательного права и свободных выборов 

    2)конкуренция в борьбе за власть различных партий 

    3)уважение и защита законом прав меньшинства 

    4)закрытость власти от общества, отсутствие подлинной информации о ее действиях 

 

Часть В. 

 12.Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

  

 

 

 

Правовой обычай   Судебный прецедент   Нормативно-правовой акт    Естественное право 

 

13.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 

   «признаки государства».Найдите и запишите в ответ «выпадающий» термин: 

   Территория, налоги, республика, суверенитет, публичная власть 

 Ответ: ______________________________ 

 

14.Установите соответствие между критерием социального статуса и его видом: к каждой 

позиции, данной в первом столбце подберите соответствующую позицию во втором столбце. 

 КРИТЕРИИ СТАТУСА                                                  ВИДЫ СТАТУСА 

1) национальность                                                            А) достигаемый 

2) профессия                                                                      Б) предписанный 

3) пол 

4) образование 

5)социальное происхождение 

Запишите последовательность букв в таблицу, а затем в ответ. 

1 2 3 4 5 

          

  

15.Раскройте смысл высказывания и изложите свою точку зрения на выдвинутое автором 

положение. Используйте при этом знания, соответствующие понятия обществознания, 

а также факты общественной жизни, собственный жизненный опыт. 

  

«Законы должны для всех иметь одинаковый смысл». 

Ш.Монтескье 

 

16. Что собой представляет мажоритарная избирательная система? 

      Что собой представляет пропорциональная избирательная система? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________права 



 

Ответы к итоговой контрольной работе – 10 класс 

 

 

 

Вариант 1. 

1.2 

2.2 

3.3 

4.1 

5.4 

6.4 

7.3 

8.2 

9.2 

10.3 

11.1 

12.возрастной 

13. социальные институты 

14. 1а, 2б, 3в, 4а, 5в 

15.------ 

 

Вариант 2. 

1.2 

2.2 

3.3 

4.1 

5.3 

6.4 

7.3 

8.4 

9.4 

10.3 

11.4 

12. источники 

13. республика 

14. 1б, 2а, 3б, 4а, 5а 

15.------ 

16.------

16. ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа – 11 класс. 1 ВАРИАНТ 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Судопроизводство Подсудные дела 

---------- изобличение преступников, предание их суду, назначение наказания 

гражданское исковые дела по спорам, возникающим из семейных правоотношений 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Взгляды; идеалы; представления; мировоззрение; ценностные установки. 

 

3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

характеристикам искусства. 

1) образность, 2) пробуждение фантазии и воображения, 3) достоверность и проверяемость 

результатов, 4) нацеленность на получение объективной истины, 5) эмоциональность 

восприятия, 6) наглядность. 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

4. Выберите верные суждения об обществе и его типах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Общество - это совокупность всех форм объединения и способов взаимодействия людей, в 

которых выражается их взаимозависимость. 

2) Основной фактор производства индустриального общества - земля. 

3) Все сферы общественной жизни, социальные институты подвержены изменениям. 

4) Системный характер общества проявляется в наличии социальных общностей и групп, 

связанных общественными отношениями. 

5) Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с внешней средой. 

 

5. Установите соответствие между примерами и сторонами сущности человека: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) Рост Владимира 195 см. 

Б) Ирина доброжелательна к коллегам по работе. 

В) Фёдор физически вынослив. 

Г) Василий любит классическую музыку. 

Д) У Николая много друзей. 

СТОРОНЫ СУЩНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

1) биологическая 

2) социальная 

 

6. В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, что реформа 

направлена на гуманизацию образовании? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) компьютеризация образовательного процесса 

2) ориентация на интересы и склонности ученика 

3) применение технологий, сберегающих здоровье детей 

4) увеличение количества учебных предметов 

5) сокращение времени изучения естественных наук 

6) особое внимание нравственному воспитанию детей 

 

7. Выберите верные суждения о деятельности и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Деятельность связана с удовлетворением потребностей человека, социальной группы, общества 

в целом. 

2) Творческая деятельность присуща и человеку, и животному. 

3) В результате трудовой деятельности создаются материальные и духовные ценности. 

4) Один и тот же вид деятельности может быть вызван с различными мотивами людей. 

5) Структура деятельности предполагает наличие цели и средств её достижения. 



8. Установите соответствие между характерными чертами и типами (разновидностями) культуры: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

А) коммерциализация духовной деятельности 

Б) приоритетное развитие развлекательных жанров 

В) необходимость специальной подготовки зрителей 

Г) ориентация на запросы широкого круга потребителей 

Д) сложность содержания 

ТИПЫ (РАЗНОВИДНОСТИ) 

КУЛЬТУРЫ 

1) массовая 

2) элитарная 

 

9. Гонка вооружений повлияла на обострение экологической и экономической ситуации в мире. 

Выберите из приведенного ниже списка глобальные проблемы, которые непосредственно 

отражены в данной причинно-следственной связи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) угроза новой мировой войны 

2) экологический кризис и его последствия 

3) отставание развивающихся стран «третьего мира» от развитых стран 

4) демографическая ситуация на планете 

5) алкоголизм и наркомания 

6) международный терроризм 

 

10. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) В социальных нормах отражаются ценностные представления общества. 

2) В отличие от обычаев, правовые нормы фиксируются в письменных источниках. 

3) Порядок применения правовых норм не отличается от порядка применения норм морали. 

4) Правила поведения, основанные на представлениях общества или отдельных социальных групп 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, называют моральными нормами. 

5) Моральные нормы обеспечиваются (охраняются) силой государства. 

 

11. Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Социальные конфликты могут носить как конструктивный, так и деструктивный характер. 

2) Непонимание причин, вызывающих конфликт, может привести к увеличению его масштабов. 

3) Стороны конфликта в ходе его развития способны объединяться для достижения поставленных 

целей. 

4) Одним из путей разрешения социального конфликта является продолжение конфронтации. 

5) Социальный конфликт всегда порождён экономическими причинами. 

 

12. Учёные опросили граждан страны Z. Им задавали вопрос: «С чем, по Вашему мнению, связано 

отклоняющееся поведение людей?». Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены 

в виде диаграммы. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 



1) Наименьшая доля опрошенных юношей видит причину отклоняющегося поведения во влиянии 

социального окружения. 

2) Доля тех, кто считает, что отклоняющееся поведение человека связано с его образом жизни, 

среди девушек выше, чем среди юношей. 

3) Одинаковые доли опрошенных в обеих группах считают, что отклоняющееся поведение 

является следствием психологических черт характера. 

4) Три четверти опрошенных каждой группы считают, что отклоняющееся поведение связано с 

образом жизни человека. 

5) Доля тех, кто отмечает генетическую предрасположенность отклоняющегося поведения, среди 

девушек выше, чем среди юношей. 

 

13. Выберите верные суждения о демократии, её основных ценностях и признаках и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) При демократии отсутствует общественный контроль над деятельностью правительства. 

2) При демократии народ имеет безусловное право самостоятельно решать свою судьбу. 

3) Личность признаётся наивысшей ценностью в демократическом государстве. 

4) К признакам демократии относят подчинение суда законодательным органам. 

5) Один из принципов демократии - политический плюрализм. 

 

14. Установите соответствие между функциями государственной власти и субъектами, которые их 

исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ФУНКЦИИ 

A) определение основных направлений внутренней и внешней политики 

государства  

Б) назначение на должность федеральных министров 

B) осуществление исполнительной власти Российской Федерации 

Г) обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денежной 

политики 

Д) представление Российской Федерации внутри страны и в 

международных отношениях 

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

1) Президент РФ 

2) Правительство РФ 

 

15. В государстве Z сторонники вновь созданной политической партии разделяют идею 

сохранения привилегий отдельных социальных слоев. Какие из приведенных признаков 

свидетельствуют о том, что партия стоит на консервативных позициях? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Власть не должна вмешиваться в отношения собственности. 

2) Важнейший приоритет общества - полная экономическая свобода. 

3) Первостепенное значение имеет принцип социальной справедливости. 

4) Следует поддерживать традиционные ценности. 

5) Государство должно помогать наиболее обездоленным группам населения. 

6) Незыблемой ценностью является семья. 

 

16. Что, согласно Конституции РФ, является обязанностями граждан? Выберите верные 

положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам 

2) платить законно установленные налоги и сборы 

3) защищать Отечество 

4) участвовать в культурной жизни и пользоваться учреждениями культуры 

5) получать социальные пособия, установленные законом 

6) участвовать в отправлении правосудия 

 

 

 



Входная контрольная работа – 11 класс. 2 ВАРИАНТ 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Задачи правоохранительных органов РФ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ 

ЗАДАЧИ 

 

************ 

Охрана законности и общественного порядка, пресечение и 

предупреждение преступлений и др. 

Прокуратура Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Способности; мировоззрение; характер; интересы; личность. 

 

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к характеристикам 

понятия «наука». 

1) творчество, 2) образность, 3) системность, 4) обоснованность, 5) эмоциональность, 6) 

доказательность. 

Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

4. Выберите верные суждения об обществе как системе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Общество как форма организации присуще всем живым существам в природе. 

2) Все сферы общественной жизни и социальные институты подвержены изменениям. 

3) Обществом называют большие группы людей, объединённых совместной деятельностью. 

4) Общество является самоорганизующейся системой. 

5) Влияние природных факторов на развитие современного общества отсутствует. 

 

5. Установите соответствие между проявлениями качеств человека и природой этих качеств: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

A) способность к продолжению рода  

Б) приспособление к климатическим условиям 

B) способность накапливать знания и трудовые навыки 

Г) способность определять цель своих действий  

Д) способность оценивать себя и других 

ПРИРОДА КАЧЕСТВ 

1) социальная 

2) биологическая 

 

6. Нина Дмитриевна учит своего внука, чтобы он всегда был честным, поступал справедливо. 

Какие признаки отличают сферу (область), к которой относятся эти советы (правила), от сферы 

(области) права? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) регулирование общественных отношений 

2) оценка поступков с позиций «добра» и «зла» 

3) опора, прежде всего, на общественное 

мнение 

4) установление норм государством 

5) усвоение норм в процессе социализации 

6) неформальный характер санкций, следующих 

за нарушение правил 
 

7. Выберите верные суждения о деятельности и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Одна и та же деятельность может быть связана с различными мотивами людей. 

2) Духовная деятельность связана с созданием идей, образов, художественных ценностей. 

3) Деятельность человека от активности животных отличает умение находить средства 

удовлетворения потребностей. 

4) Деятельность связана с удовлетворением потребностей человека. 

5) Деятельность человека от активности животных отличает использование предметов природного 

происхождения. 



8. Установите соответствие между отличительными признаками и типами обществ: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

А) натуральный характер хозяйства 

Б) ведущая роль информации в жизни общества 

В) появление массовой культуры 

Г) сословная структура общества 

Д) выдвижение на первый план сферы услуг 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

1) индустриальное 

2) постиндустриальное 

3) традиционное (аграрное) 

 

9. Выберите верные суждения о новых тенденциях в образовании и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Благодаря электронной почте и видеоконференциям школы могут устанавливать и 

поддерживать международные связи. 

2) Дистанционное обучение приобретает все более широкое распространение среди обучающихся 

людей различных возрастов. 

3) Гуманизация образования предполагает усиленное внимание к личности учащегося, его 

интересам, запросам. 

4) Современное образование ориентируется на компетенции учащихся, и поэтому знания 

становятся ненужными. 

5) Раньше внимание уделялось непрерывному образованию, а в настоящее время полная средняя 

школа обеспечивает достаточную образовательную подготовку. 
 

10. Выберите верные суждения о социализации индивида и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Социализация есть процесс освоения индивидом социальных ролей. 

2) Первичная социализация заканчивается с завершением трудовой деятельности. 

3) Агентами социализации являются только учреждения, отвечающие за передачу 

социокультурного опыта. 

4) Агенты вторичной социализации, как правило, действуют узконаправленно, в пределах своей 

компетенции. 

5) Социализация предполагает только контролируемые процессы целенаправленного воздействия 

на личность. 
 

11. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Неформальный социальный контроль осуществляется путём применения только позитивных 

санкций. 

2) Социальный контроль необходим для поддержания стабильности общественной жизни. 

3) В зависимости от характера санкций принято различать прогрессивный и регрессивный 

социальный контроль. 

4) Социальный контроль включает совокупность методов и способов, гарантирующих 

выполнением ролевых требований к индивиду. 

5) Социальный контроль обеспечивают соблюдение определённых условий, нарушение которых 

наносит ущерб функционированию социальной системы. 
 

12. В начале 1990-х гг. в стране Z началась судебная реформа, в частности был введён институт 

присяжных заседателей. В 1995 г. и в 2015 г. в стране Z социологи ческой службой был проведён 

опрос совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос: «Как Вы оцениваете введение суда 

присяжных?» Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице. 

Я оцениваю введение суда присяжных Год проведения опроса 

1995 г. 2015 г. 

положительно, так как это сделает суд более справедливым. 50% 35% 

положительно, так как это исключит возможность подкупа суда. 25% 30% 

отрицательно, так как осуществлять правосудие должны профессионалы. 15% 20% 

Я не могу дать однозначную оценку этой ре формы. 10% 15% 



Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) В 1995 г. четверть опрошенных оценили судебную реформу отрицательно. 

2) В 2015 г. около двух третей опрошенных отрицательно оценили судебную реформу. 

3) За 20 лет суммарный процент положительных оценок судебной реформы уменьшился. 

4) К 2015 г. возросла доля граждан, затрудняющихся однозначно оценить введение суда 

присяжных. 

5) Как в 1995 г., так и в 2015 г. большинство опрошенных в целом положительно оценивают 

судебную реформу. 

 

13. Выберите верные суждения о демократии и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Различают прямую (непосредственную) и представительную (опосредованную) демократию. 

2) К институтам непосредственной демократии относятся референдумы, всенародные обсуждения 

политических вопросов и т.п. 

3) Демократия - политический режим, при котором народ является источником и носителем 

политической, государственной власти. 

4) Главным признаком демократии является всеобъемлющий контроль государства над всеми 

сферами жизни общества. 

5) Политический плюрализм, как один из принципов демократии, отражает многообразие форм 

собственности в государстве. 

 

14. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ, к ведению которых они 

относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ВОПРОСЫ 

A) федеральные налоги и сборы 

Б) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями 

B) федеральная государственная собственность и управление ею 

Г) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта 

Д) охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

СУБЪЕКТЫ 

ВЛАСТИ РФ 

1) только 

федеральный центр 

2) федеральный 

центр и субъекты 

РФ 

 

15. Гражданин по своим общественно-политическим взглядам является членом консервативной 

партии. Найдите в приведённом ниже списке действия, характерные для представителей данной 

идеологии, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поддерживают всестороннее реформирование общества 

2) поддерживают революционные изменения 

3) ориентируются на защиту традиционных устоев 

4) выступают за стабильность общества 

5) призывают к насильственному свержению правительства 

6) с сомнением относятся к попыткам проведения реформ 

 

16. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) защита Отечества 

2) уплата законно установленных налогов и сборов 

3) участие в управлении делами государства 

4) выбор рода деятельности и профессии 

5) сохранение исторического и культурного наследия 

 

 

 

 

 



Ответы к входной контрольной работе 

 

Вариант 1. 

 

 

 

Вариант 2. 

№ задания Ответ 

1 полиция 

2 личность 

3 25 

4 234 

5 22111 

6 236 

7 124 

8 32132 

9 123 

10 14 

11 245 

12 345 

13 123 

14 12122 

15 346 

16 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ задания Ответ 

1 уголовное 

2 мировоззрение 

3 34 

4 134 

5 12122 

6 236 

7 1345 

8 11212 

9 123 

10 124 

11 123 

12 123 

13 235 

14 11221 

15 146 

16 123 



Контрольная работа «Экономическая жизнь общества» – 11 класс. 1 ВАРИАНТ 

  

1. Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Что из при-

ведённого в списке они могут использовать как источники финансирования бизнеса?  

 1) привлечение кредитов            2) налоговые отчисления 

3) повышение производительности труда 

4) прибыль от реализации продукции предприятия 

5) совершенствование производственных технологий 

6) выпуск и размещение акций предприятия 

 

2. В компании Z принято стратегическое решение об открытии нового направления по про-

изводству бытовой техники. Найдите в приведённом списке подтверждения того, что речь 

идёт об интенсивном экономическом росте данного предприятия.  

1) использование современ-

ных компьютерных техноло-

гий производства 

2) приобретение партии оборудова-

ния прошлого поколения 

3) инвестиции в инновационные 

разработки 

4) повышение квалификации 

работников 

5) повышение производительности 

труда 

6) увеличение масштабов производ-

ства за счёт открытия новых цехов 

 

3.Граждане страны Z обычно долго ищут работу по специальности, не соглашаясь ни на 

какую другую. Государственная служба занятости предлагает различные варианты переобу-

чения с последующим трудоустройством, однако эта услуга мало востребована. Выберите в 

приведённом ниже списке характеристики безработицы  

  1) сезонная                     2) скрытая                              3) фрикционная 

       4) добровольная           5) циклическая                          6) открытая 

 

4. В стране В только три фармакологических компании, выпускающие лекарственные пре-

параты, пользующиеся спросом у больных. Выберите из приведённого ниже списка характе-

ристики данного рынка 

   1) рынок товаров и услуг       2) фондовая биржа               3) монополия 

  4) национальный рынок                  5) олигополия               6) мировой рынок 

5. В структуре экономики страны Z в равной мере представлены промышленность и сель-

ское хозяйство. Какие признаки позволяют сделать вывод о том, что в стране Z командная 

(плановая) экономика?  

 1) преобладание интенсивных факторов экономического роста 

2) директивное ценообразование     3) развитая инфраструктура 

4) государственная собственность на большинство средств производства 

5) необходимость решать проблему ограниченности ресурсов 

6) централизованное управление экономикой 

6. Фирма оказывает услуги по уборке нежилых помещений. Найдите в приведённом ниже 

списке примеры постоянных издержек этой фирмы в краткосрочном периоде 

 1) издержки на приобретение моющих средств 

2) арендная плата за офис фирмы         3) оплата электроэнергии 

    4) издержки на выплату окладов работникам административного аппарата 

5) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 

6) издержки на выплату сдельной заработной платы работников 

7.Экономическая политика государства R основана на регулировании объёма денежной 

массы в обращении. По каким признакам можно установить, что эта политика монетарная 

(денежно-кредитная)?  

1) повышаются таможенные пошлины 

2) расширяется государственная закупка товаров и услуг 

3) Центральный банк изменяет учётную ставку процента 

4) вводятся запреты на импорт продукции         5) увеличивается размер налогов 

6) устанавливается норма обязательных резервов 



8.Найдите в приведённом списке операции центрального банка. 

    1) кредитование банков           2) открытие депозитных вкладов 

    3) эмиссия денег                      4) определение учётной ставки 

    5) консультирование граждан по финансовым вопросам 

    6) приём коммунальных платежей 

 

9.Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому налогу.  

1) обязательность уплаты 2) безвозмездность 3) пропорциональность доходу 

4) возвратный характер 
5) законодательное установле-

ние 
 

10.Найдите в приведенном ниже списке те категории населения, которые включаются в чис-

ленность рабочей силы.  

 1) домохозяйки     2) частично занятые на производстве 

3) не имеющие работы, но активно ее ищущие 

4) отбывающие срок заключения в тюрьмах   5) работающие по гибкому графику 

 

11.Найдите в приведённом ниже списке меры, способствующие снижению инфляции 

 1) увеличение расходов государства на социальные программы 

2) закрытие убыточных предприятий   3) отказ от повышения зарплат и пенсий 

4) изъятие «лишних» денег центральным банком 

5) переход на натуральный обмен вместо денежного 

 

12.Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете 

ВВП 

 1) оплата услуг салона красо-

ты 
2) пособие по безработице 3) покупка «пиратского» издания 

4) гонорар композитора 
5) покупка корпоративных облига-

ций 
 

13 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представ-

ленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

 1) несовершенство рынка 
2) невозможность производства 

общественных благ 

3) компенсация внешних эффек-

тов 

4) монополизация рынков 5) неравенство доходов  

 

14.Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представ-

ленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

 1) рабочая сила 2) безработные 3) занятые 

4) трудоспособное население 
5) производители материаль-

ных благ 
 

15. Одним из направлений экономической политики государства выступает протекционизм. 

Приведите три конкретных примера проявления протекционизма в экономической полити-

ке. 

 

16.Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «Безработица». Привлекая знания об-

ществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее инфор-

мацию о последствиях безработицы, и другое, раскрывающее особенности фрикционной без-

работицы. 

 

 

 

 

 



Контрольная работа «Экономическая жизнь общества» – 11 класс. 2 ВАРИАНТ 

 

1.Алина и Сергей составляют бизнес-план развития своего предприятия. Что из перечислен-

ного они могут использовать как источники финансирования своего бизнеса?  

 1) совершенствование произ-

водственных технологий 
2) амортизационный фонд 

3) повышение производительности 

труда 

4) доходы от реализации про-

дукции предприятия 
5) привлечение кредитов 6) налоговые отчисления 

 

2.В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей осуществляет только 

одна компания. 

Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка  

1) рынок средств производства        2) чистая конкуренция           3) местный рынок 

4) рыночный дефицит                  5) монополия                  6) рынок услуг 

 

3. Найдите в приведенном списке проявления экстенсивного экономического роста.  

 1) использование достижений технического прогресса 

2) расширение площадей пахотных земель 

3) увеличение количества занятых на производстве 

4) строительство новых предприятий на прежней технической базе 

5) повышение квалификации работников предприятий 

 

4. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов. 

2) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса 

и предложения.  

3) Предприятиям приходится решать проблему ограниченности ресурсов. 

4) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей. 

5) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями 

и имуществом для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятель-

ности. 

5.Банк расположен в деловом центре столицы государства. По каким признакам можно 

установить, что это коммерческий банк? 

 1) Банк выдаёт кредиты гражданам и фирмам. 

2) Банк устанавливает учётную ставку процента. 

3) Банк осуществляет эмиссию денег. 

4) Банк привлекает на депозиты средства граждан и фирм. 

5) Банк лицензирует деятельность финансовых организаций. 

6) Банк обслуживает расчёты предприятий. 

6.Экономическая политика государства R основана на регулировании государственных рас-

ходов и государственного бюджета. По каким признакам можно установить, что эта полити-

ка фискальная (бюджетно-налоговая)?  

1) повышаются таможенные пошлины         2) увеличивается размер налогов 

3) расширяется государственная закупка товаров и услуг 

4) Центральный банк изменяет учётную ставку процента 

5) вводятся запреты на импорт продукции 

6) устанавливается норма обязательных резервов 

7.Продукция частной пекарни пользуется большим спросом у покупателей. Предпринима-

тель обновляет ассортимент и увеличивает объёмы производства хлебобулочных изделий. 

Какие затраты можно отнести к переменным издержкам?  

 1) оплата электроэнергии     2) коммунальные услуги 

3) зарплата управленческих кадров               4) транспортные услуги 

5) приобретение сырья          6) амортизация основных средств 



8.Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрикцион-

ной безработицы на рынке труда.  

 1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за больной ма-

терью, приступив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, отказавшись пойти 

на работу курьером. 

2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить около трети своего 

персонала, а часть сотрудников отпустить в бессрочный отпуск без сохранения содержания. 

3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персонал потерял 

работу, бывшим крупье необходимо перекввалифицироваться. 

4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не смог найти ра-

боту по специальности и получает пособие по безработице. 

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и контор-

ские служащие, «офисный планктон» 

6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему профилю, предло-

женные ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого жалования. 

 

9.Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому налогу.  

 1) обязательность уплаты 2) безвозмездность 3) пропорциональность доходу 

4) возвратный характер 
5) законодательное установле-

ние 
 

10.Найдите в приведенном ниже списке те категории населения, которые включаются в чис-

ленность рабочей силы.  

 1) домохозяйки         2) частично занятые на производстве 

3) не имеющие работы, но активно ее ищущие 

4) отбывающие срок заключения в тюрьмах       5) работающие по гибкому графику 

11.Найдите в приведённом ниже списке меры, способствующие снижению инфляции 

 1) увеличение расходов государства на социальные программы 

2) закрытие убыточных предприятий   3) отказ от повышения зарплат и пенсий 

4) изъятие «лишних» денег центральным банком 

5) переход на натуральный обмен вместо денежного 

 

12. Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете 

ВВП  

1) оплата труда домохозяйки 2) покупка нового компьютера 3) подарок внуку от бабушки 

4) пенсия шахтера 
5) оплата коммунальных плате-

жей 
 

13.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представ-

ленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

 1) прибыль 2) имущество 3) собственность 

4) объект налогообложения 5) ценные бумаги 6) земельный участок 

 

14.Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представ-

ленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

 1) рабочая сила 2) безработные 3) занятые 

4) трудоспособное население 
5) производители материаль-

ных благ 
 

15.Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами любые три способа борьбы с без-

работицей.    

 

16. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «инфляция»? составьте два предло-

жения: одно предложение, содержащее информацию о видах инфляции в зависимости от 

темпов, и одно предложение, раскрывающее любое последствие инфляции.  



Ответы к контрольной работе «Экономическая жизнь общества» 
 

1 вариант  2 вариант 

1   146 1   245 

2   1345 2   356 

3   346 3    234 

4   145 4   245 

5   246 5   146 

6   245 6    125 

7   36 7   145 

8   134 8   146 

9   125 9    125 

10   235 10     235 

11    34 11    34 

12    14 12    25 

13    1 13    4 

14    4 14    4 

15 15 
 

15.1 Правильный ответ должен содержать следующие элементы.  

Приведены примеры протекционизма, допустим: 

1) для того чтобы поддерживать отечественного производителя автомобилей, государство вводит 

повышенные ввозные тарифы на ввоз автомобилей иностранных марок, как подержанных, так и 

новых, чтобы их цена на внутреннем рынке была выше цен на отечественные автомобили; 

2) государство предоставляет государственные субсидии отечественным производителям, для того 

чтобы поддержать их конкурентоспособность; 

3) государство предоставляет льготы по налогообложению для отечественных предприятий, сти-

мулируя их развитие.  

15.2 В правильном ответе могут быть указаны следующие способы и примеры: 

 1) Непосредственное создание новых рабочих мест за счёт государственных расходов  

 ( например, работа в области охраны окружающей среды, строительства автомобильных и желез-

ных дорог, очистка мест проживания от мусора и так далее.) 

 2)Стимулирование большого и малого предпринимательства 

 (Предполагается, что, развиваясь, предприятия будут создавать новые рабочие места, содействуя 

занятости населения. Основным источником стимулирования малого бизнеса является банковская 

система, тогда как их поддержка является в основном государственной прерогативой.) 

 3) Воздействие на рынок труда, в том числе с целью его развития. 

16. 1 Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «Безработица». Привлекая знания обще-

ствоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о 

последствиях безработицы, и другое, раскрывающее особенности фрикционной безработицы 

 Смысл: отсутствие работы у трудоспособной части населения, желающих трудиться. 

Предложения: В результате безработицы падает жизненный уровень населения. 

Фрикционная безработица возникает по желанию работников, так как они заняты поисками наибо-

лее приемлемого для себя места работы. 

16.2 Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) смысл понятия, например: инфляция — это процесс обесценивания денег и снижения их поку-

пательной способности, проявляющийся в росте общего уровня цен; (Может быть приведено иное, 

близкое по смыслу определение.)  

2) одно предложение с информацией о видах инфляции в зависимости от темпов, например: В за-

висимости от темпов инфляции условно различают инфляцию умеренную (ползучую), галопирую-

щую, гиперинфляцию; (Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о 

видах инфляции в зависимости от темпов.)  

 

 



Контрольная работа «Социальная структура общ» – 11 класс. 1 ВАРИАНТ 

Контрольная работа «Социальная структура общ» – 11 класс. 2 ВАРИАНТ 

 

Контрольная работа «Политическая жизнь общества» – 11 класс. 1 ВАРИАНТ 

Контрольная работа «Политическая жизнь общества» – 11 класс. 2 ВАРИАНТ 

 

Итоговая контрольная работа– 11 класс. 1 ВАРИАНТ 

Итоговая контрольная работа– 11 класс. 2 ВАРИАНТ 

 

 

 

Критерии оценивания: 

Максимум – 20 баллов 

баллы     отметка 

0 – 8      =    «2» 

9 – 14    =    «3» 

15 - 17   =    «4» 

18 - 20   =    «5» 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ»  

10-11 КЛАССЫ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 
 по дисциплине география 10-11 классы 

                                                                                         (наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

1  Современные методы географических 

исследований. Источники 

географической информации 

Самостоятельная работа №1 

2  
Природа и человек в современном мире Самостоятельная работа №2 

3  
Население мира Самостоятельная работа №3 

4  
География мирового хозяйства Самостоятельная работа №4 

5  
География мирового хозяйства Самостоятельная работа №5 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема: Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

 

I вариант 

1. О каком этапе формирования политической карты мира идёт речь: «Политическая 

карта мира имеет характер раздробленный и крайне неустойчивый, вызванный 

территориальными захватами земель крупными феодальными государствами»? а) 

древний; б) средневековый; в) новый; г) новейший. 

2. Что из перечисленного является формой государственного правления: а) 

федерация; б) монархия; в) унитарное государство; г) конфедерация. 

3. Какое из перечисленный государств является абсолютной монархией? а) Лаос; б) 

ОАЭ; в) Замбия. 

4. Подпишите на к/к десять самых крупных по численности населения стран мира и 

их столицы. 

5. Установите соответствие между государствами и типологическими группами, к 

которым они относятся.  

А Сингапур                                                    1. «Большая семёрка» 

Б Кувейт                                                         2. новые индустриальные страны 

В Венгрия                                                       3. нефтедобывающие страны 

Г Япония                                                        4. постсоциалистические страны 

6. Установите соответствие между странами и их характеристиками. 

А Австралия                                                   1. федеративная республика 

Б Япония                                                         2. колония 

В Нигерия                                                       3. член Британского Содружества 

Г Бермудские о-ва                                          4. Конституционная монархия 

7. Расположите государства Евразии в порядке их размещения с запада на восток. а) 

Япония; б) Испания; в) ФРГ; г) Польша. 

8. Объясните различия в понятиях «республика» и «монархия». Приведите примеры 

республик и монархий. 

 

 

*Дополнительные задания 

1. Объясните международный статус Антарктиды. Какие принципы лежат в 

его основе и какие виды деятельности разрешены международным правом на 

территории материка? 

2. Подпишите на к/к десять государств с монархической формой правления 

(со столицами) и десять федеративных государств (со столицами). 

 

 

II вариант 

1. О каком этапе формирования политической карты мира идёт речь: 

«Характеризуется Великими географическими открытиями и разделом мира на 

колониальные империи»? а) древний; б) средневековый в) новый; г) новейший. 

2. Что из перечисленного является формой административно-территориального 

устройства? а) федерация; б) республика; в) колония; г) монархия. 

3. Какое из перечисленных государств является конституционной монархией? а) 

Чехия; б) Швейцария; в) Саудовская Аравия; г) Дания. 

4. Подпишите на к/к десять самых крупных по площади стран мира и их столицы. 



 

 

5. Установите соответствие между государствами и типологическими группами, к 

которым они относятся. 

А Канада                                                        1. новые индустриальные страны   

Б Таиланд                                                       2. «Большая семёрка» 

В Вьетнам                                                      3. нефтедобывающие страны 

Г Оман                                                           4. Социалистические страны 

6. Установите соответствие между странами и их характеристиками. 

А Австралия                                                 1. республика 

Б Ватикан                                                      2. колония 

В Мозамбик                                                  3. теократическая монархия 

Г Гибралтар                                                  4. член Британского Содружества 

7. Расположите государства Латинской Америки в порядке их размещения с севера на 

юг. а) Аргентина; б) Мексика; в) Венесуэла; г) Боливия. 

8. Объясните различия в понятиях «унитарное государство» и «федеративное 

государство». Каким государством, по вашему мнению, легче управлять? Ответ 

обоснуйте.  

 

*Дополнительные задания 

1. Объясните международный статус Антарктиды. Какие принципы лежат в 

его основе и какие виды деятельности разрешены международным правом на 

территории материка? 

2. Подпишите на к/к десять государств с монархической формой правления 

(со столицами) и десять федеративных государств (со столицами). 

 

Ответы 

Тема: Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

 

I вариант 

1. б 

2. б 

3. б 

4. Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Россия, Пакистан, Япония, 

Нигерия 

5.  А2 Б3 В4 Г1 

6. А3 Б4 В1 Г2 

7. б, в, г, а 

8. Страной правит президент и парламент. Эти должности выборные. Если 

полномочий больше у президента, то это президентская республика, если у 

парламента – парламентская республика. 

Примеры республик: Россия, США, Франция. 

Во главе монархий стоит монарх (император, король, султан). Власть 

передаётся по наследству. Примеры монархий: Ватикан, Япония, Саудовская 

Аравия и др. 

 

 

II вариант 

 

 

1. в 

2. а 

3. г 



 

 

4. Россия, Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия, Индия 

5. А2   Б1   В4   Г3 

6. А4 Б3 В1 Г2 

7. б, в, г, а 

8. Унитарные государства – это государства, на территории которых единая 

законодательная, исполнительная и судебная власти.  

Примеры унитарных государств: Алжир, Колумбия, Польша, Франция и др.  

 Федерации – это государства, территория которых разбита на части 

(области, республики, АО, края (Россия); штаты (США), земли (ФРГ) и в пределах 

каждой части есть своя законодательная, исполнительная и судебная власть. 

 

Критерии оценивания: 

 

Вопросы оцениваются: 2-3 по 0,5 балла; 4 – 2 балла; 1,5,6,7 по 1 баллу; 8– 2 балла 

Итого: 9 баллов 

 

 «2» -  от 0-4 балла, «3» -  5-6 баллов, «4» - 7-8 баллов, «5» - 9 баллов. 
 

 

 

 

Самостоятельная работа№ 2 

Тема: Природа и человек в современном мире 

I вариант 

1. Организация ОПЕК объединяет страны-экспортёры: а) нефти; б) каменного угля; в) 

бокситов. 

2. Альтернативные источники энергии имеют такие недостатки перед современными 

типами электростанций: а) занимают большие площади; б) имеют малую мощность; в) 

приурочены только к отдельным районам мира; г) используют исчерпаемые природные 

ресурсы. 

3. Какие зерновые культуры называют «тремя хлебами мира»? _______________________ 

4. Назовите наибольшие нефтегазоносные бассейны Евразии. В каких странах они 

сосредоточены? _______________________________________________________________ 

5. Какой каменноугольный бассейн является наибольшим в Германии? ________________ 

6. К каким тектоническим структурам в большинстве случаев приурочены месторождения 

железных руд? ________________________________________________________________ 

7.Назовите страны Америки, которые богаты железными рудами. ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Какой регион Африки богат бокситами (алюминиевые руды)? ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Какие основные группы рекреационных ресурсов использует человек в своей 

хозяйственной деятельности? Назовите известные мировые районы туризма. ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Что вам известно о загрязнении окружающей среды и экологических проблемах? ____ 

_____________________________________________________________________________ 

II вариант 

1. Большую часть электроэнергии в мире вырабатывают: а) ТЭС; б) АЭС; в) ГЭС. 

2. Альтернативные источники энергии имеют такие преимущества перед современными 

типами электростанций: а) имеют большие мощности; б) используют неисчерпаемые 

источники энергии; в) занимают небольшие площади; г) являются экологически чистыми.  



 

 

3. Новые центры чёрной металлургии в развитых странах мира в большинстве случаев 

тяготеют к: а) сырью; б) транспортным путям; в) дешёвой электоэнергии. 

4. Назовите страны Латинской Америки, которые ведут значительную добычу нефти. 

_____________________________________________________________________________ 

5. Назовите наибольший действующий каменноугольный бассейн России. 

_____________________________________________________________________________ 

6. К каким тектоническим структурам и почему в большинстве случаев приурочены 

месторождения руд цветных металлов? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Перечислите страны, которые богаты железными рудами._________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. В каком регионе Америки добывают  бокситы (алюминиевые руды)? _______________ 

_____________________________________________________________________________

9. Назовите страны богатые на древесину в северном лесном поясе. К каким природным 

зонам тут приурочены наибольшие лесные площади? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Что вам известно о загрязнении окружающей среды и экологических проблемах? ____ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Самостоятельная работа №3 

Тема: Населения мира 

 

I вариант 

 
1. Дайте определение терминам: воспроизводство населения, демографический кризис, 

качество населения. 

 

2. Каковы основные признаки и показатели первого и второго типов воспроизводства 

населения? 

 

3. Нанесите на контурную карту десять крупнейших городов (агломераций) мира. 

 

II вариант 

 
1. Дайте определение терминам: демографический взрыв, «утечка умов», урбанизация. 

 

2. Какие причины влияют на размещение и плотность населения мира? 

 

3. Нанесите на контурную карту шесть крупнейших мегаполисов мира. 

 

Дополнительные вопросы 

 

4. В возрастной структуре населения принято выделять следующие группы: дети (0-16 лет), 

взрослые (15-59 лет), пожилые люди (старше 60 лет). Каким образом возрастная структура 

зависит от типа воспроизводства населения? Население, какой из возрастных групп 

преобладает в каждом типе воспроизводства, почему? 

 

5. Объясните причину появления высказывания Томаса Мальтуса: «Война – это лучшее, что 

мог дать нам Бог». (Это высказывание появилось в период демографического взрыва в 

Европе) 

 
 



 

 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема: География мирового хозяйства 

 

I вариант 

1. Н.Н. Баранский назвал его основным понятием экономической географии и 

мирового хозяйства (…) 

2. Группировка стран экспортёров нефти (…) 

3. Североамериканская ассоциация свободной торговли (…) 

4. Приведите примеры старопромышленных районов (…) 

5. Назовите отрасли международной специализации. 

а) Россия экспортирует газ, нефть, лес, оружие; 

б) Канада … 

в) Франция … 

г) Саудовская Аравия … 

6. Мировое хозяйство - ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Расскажите о структуре мирового хозяйства ________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

II вариант 

1. Оно сформировалось в конце XIX-XX в. в результате развития машинной 

индустрии, мирового рынка и транспорта (…) 

2. Эта интеграционная группировка стран основана в 1957 году как «общий рынок» 

(…) 

3. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (…) 

4. Приведите примеры районов нового освоения (…) 

5. Назовите отрасли международной специализации. 

а) Россия экспортирует газ, нефть, лес, оружие; 

б) Индия … 

в) Япония … 

г) Иран, Ирак … 

6. МГРТ - ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Расскажите о влияние НТР на отраслевую структуру материального производства 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

1. Учебник: География мира. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.П. Максаковского. М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Поурочные разработки по географии для 10 класса под редакцией Е.А. Жижиной, 

Н.А. Никитиной. М.: ВАКО, 2016 г. 

 

 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема: География мирового хозяйства 

 

I вариант 

1. К новой подотрасли машиностроения относят: а) судостроение; б) автомобилестроение; 

в) роботостроение. 

2. В пределах северного лесного пояса заготавливается в основном: а) лиственная 

древесина; б) хвойная древесина? 

3. Страны-экспортёры пшеницы: а) США; б) Канада; в) Япония; г) Италия; д) Россия. 

4. К масличным культурам относят: а) сою; б) какао; в) кофе; г) подсолнечник; д) оливы. 

5. Преимущества газовой промышленности: а) большие разведанные запасы природного 

газа; б) дешёвая его транспортировка; в) более чистое топливо. 

6. Из Малайзии и Индонезии газ поступает: а) в Японию, б) стр. Западной Европы; в) стр. 

Западной Африки. 

7. К новейшим отраслям промышленности относятся: а) выплавка алюминия, б) 

роботостроение; в) производство вычислительной техники. 

8. 9/10 сбора риса приходится на: а) США, Австралия, Канада, Китай, Индия, Франция, 

Россия, Украина; б) Китай, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, 

Мьянма, Таиланд; в) Мексика, США, Китай, Бразилия. 

9. Преобразование с/х на основе современной агротехники – это: а) агробизнес; б) 

«зелёная революция»; в) НТР. 

10. Промышленность и окружающая среда. 

 

 

II вариант 

1. К старой подотрасли машиностроения относят: а) судостроение; б) 

автомобилестроение; в) роботостроение. 

2. К «азиатским тиграм», специализирующимся на выпуске бытовой техники и 

промышленной электроники, относятся: а) Индия; б) Китай; в) Тайвань; г) Сингапур; д) 

республика Корея? 

3. Страны-экспортёры леса: а) Швеция; б) Финляндия; в) Канада; г) Россия; д) Казахстан. 

4. К техническим культурам относят: а) рис; б) лён; в) подсолнечник; г) сахарная свёкла. 

5. ТЭП за последние 200 лет прошла угольный этап (XIX - п/пXX вв.), и 

_________________________этап (к XX - нач. XXI вв.) 

6. Из Алжира газ поступает в: а) Японию; б) стр. Западной Европы; в) стр. Зап. Африки. 

7. К старым отраслям промышленности относятся: а) каменноугольная; б) судостроение; 

в) текстильная; г) автомобилестроение; д) алюминиевая промышленность; е) 

микроэлектроника. 

8. Главные житницы Земли: а) США, Австралия, Канада, Китай, Индия, Франция, Россия, 

Украина; б) Китай, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Мьянма, 

Таиланд; в) Мексика, США, Китай, Бразилия. 

9. АПК, который включает переработку с/х продукции, хранение, перевозку и сбыт, а 

также выпуск техники и удобрений – это: а) агробизнес; б) «зелёная революция»; в) 

НТР. 

10. С/х и окружающая среда. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

10-11 КЛАССЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине физика, 10-11 классы 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  

1  

Учебный материал за курс физики 10 класса Стартовая диагностическая работа 

2  

Основы электродинамики 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

3  

Колебания и волны 

Контрольная работа № 2 

«Электромагнитные колебания и 

волны» 

4  

Основы электродинамики. Колебания и волны 

Рубежная диагностическая работа 

5  

Оптика 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Световые волны» 

6  

Квантовая физика 

Контрольная работа № 4 «Световые 

кванты. Физика атомного ядра» 

7  

Учебный материал за курс физики 11 класса 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стартовая диагностическая работа, 10 класс 

 

Стартовая диагностическая работа  составлена в соответствии с рабочей программой по 

физике для 11 класса, для реализации которой используется УМК «Мякишев Г.Я.». 

Контрольная работа составлена в формате: 

- тестовая часть (№№1-15). 

Задания с выбором одного правильного ответа содержат формулировку задания и 

варианты ответов к нему. Среди приведенных вариантов ответов один является 

правильным. В процессе выполнения задания необходимо выбрать правильный ответ.  

Каждое из заданий оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания: 

оценка «3»: от 8 баллов до 12 баллов 

*(8 баллов- 2/3 тестовой части); 

оценка «4»: от 13 баллов (выполнена тестовая часть + одно из заданий на установление 

последовательности или решена задача); 

оценка «5»: от 17 баллов. 
 

№ Содержание Баллы Ответы 
I 

вариант 
II 

вариант 
1.  1   
2.  1   
3.  1   
4.  1   
5.  1   
6.  1   
7.  1   
8.  1   
9.  1   
10.  1   
11.  1   
12.  2   
13.  3   
14.     
15.     

 Итого 16б.   
 

 

Перевод баллов в отметки 

 

1-6 баллов 7-12 баллов 13-14 15-16 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стартовая диагностическая работа, 11 класс 

 

I вариант 

№№ 1- 15 выбрать один правильный ответ (1 балл) 

1.В инерциальной системе отсчета тело движется с ускорением, если… 

 А. инерциальная система отсчета движется с ускорением. Б. на тело действуют другие 

тела. В. тело движется по окружности с постоянной скоростью. Г. результирующая сила, 

действующая на тело равна нулю 

2. Какие из нижеприведенных суждений о законе всемирного тяготения правильны? 

1. Сила тяготения прямо пропорциональна массам взаимодействующих тел. 

2. Сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния между 

взаимодействующими телами. 

3. Взаимодействие между телами происходит мгновенно. 

4. Взаимодействие происходит по закону упругого удара. 

А. только 1   Б. 1 и 2  В. 1,2,3 Г. 1,2,34 

3. Автомобиль массой 500 кг, двигаясь прямолинейно и равнозамедленно, прошел до 

полной остановки расстояние в 50 м за 10 секунд. Сила торможения, действующая на 

автомобиль, равна 

А. 500 Н Б.  750 Н В.  1000 Н Г. 1500Н 

4. При каких условиях законы идеального газа применимы для реальных газов?  

А. при больших плотностях и низких температурах. Б. при больших плотностях и высоких 

температурах. В. при малых плотностях и высоких температурах. Г. при малых плотностях 

и низких температурах. 

5. К вертикально установленной пружине прицепили груз, масса которого 2 кг. 

Абсолютное удлинение пружины составило 10 см. Коэффициент упругости пружины 

равен: А. 0,2 Н/м .    Б. 2 Н/м .  В. 20 Н/м  .  Г. 200 Н/м  . 

6. Зависимость координаты от времени для прямолинейно движущегося тела имеет вид х = 

3 + 5t + 2t2, где все величины выражены в СИ. Чему равно ускорение тела?      

А. 3 м/с2      Б. 5 м/с2     В. 2 м/с2      Г. 4 м/с2        

7. Какое соотношение справедливо для изохорного процесса  в газе?                                                                                         

А. ∆U =  A       Б. ∆U = Q      В.  ∆U = p∆V    Г. A =  Q                                               

8. При увеличении напряжения U на участке электрической цепи 

сила тока I в цепи изменяется в соответствии с графиком (см. рис.). 

Электрическое сопротивление на этом участке цепи равно    

А. 2 Ом        Б. 2 мОм      

В. 0,5 Ом     Г. 500 Ом 

9. Какие два процесса изменения состояния газа 

представлены на графиках?                     

A. 1-изохорный, 2- изобарный.         

Б. 1-изобарный, 2-изохорный.     

B. 1 и 2-изохорный.                             

Г. 1- изохорный, 2-изотермический.  

Д. 1 и 2-изобарный.                     

10. Рабочее тело тепловой машины получило количество теплоты, равное 70 кДж. При 

этом холодильнику передано количество теплоты, равное 52,5 кДж. КПД такой машины                 

А. 1,7 %       Б.  17,5 %        

В.  25 %       Г. 100 % 



11. Тело движется равномерно по окружности в направлении по часовой 

стрелке. Какая стрелка указывает направление вектора скорости при 

таком движении?  

А. 1.   Б. 2.  В. 3.   Г. 4.   Д. 5.   

12. Как изменится центростремительное ускорение точки, если скорость увеличить в 2 раза 

и радиус окружности уменьшить в 2 раза?   

А. уменьшится в 2 раза.               Б. увеличится в 2 раза. 

В. увеличится в 4 раза                 Г. увеличится в 8 раз.   

13. Абсолютная температура и объем одного моля идеального газа увеличились в З раза. 

Как изменилось при этом давление газа?  

А. увеличилось в 3 раза          Б. увеличилось в 9 раз  

В. уменьшилось в 3 раза        Г. не изменилось 

14. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа при повышении его абсолютной 

температуры в 2 раза… 

А.  увеличивается в 4 раза                   Б. увеличивается в 2 раза  

В.  уменьшается в 2 раза                      Г. уменьшается в 4 раза 

15. Средняя кинетическая энергия молекул одноатомного идеального газа при уменьшении 

абсолютной температуры в 2 раза… 

А.  увеличилась в 2 раза                         Б.  увеличилась в 4 раза  

В.  уменьшилась в 2 раза                        Г. уменьшилась в 4 раза 

 

 

Стартовая диагностическая работа, 10 класс 

 

II вариант 

№№ 1-15 выбрать один правильный ответ (1 балл) 

1.Равнодействующая всех сил, действующих на тело, постоянна и не равна нулю. Тело... 

А. находится в состоянии покоя.                

Б. движется равномерно прямолинейно. 

В. движется равноускоренно. 

Г. либо движется равномерно прямолинейно, либо находится в состоянии покоя. 

2.Гравитационная сила, с которой два небольших тела притягиваются друг к другу, 

равна F. Если расстояние между телами увеличить в 3 раза, то гравитационная сила  

А. увеличится в 3 раза.  Б. уменьшится в 3 раза  В. увеличится в 9 раз Г. уменьшится в 9 

раз 

3. Система отсчета связана с автомобилем. Эту систему отсчета можно считать 

инерциальной в случае, если автомобиль движется... 

А. равномерно по прямой дороге.      Б. замедленно по прямой дороге. 

В. ускоренно по прямой дороге.  Г. равномерно по извилистой дороге. 

4. Концентрация молекул идеального газа увеличилась в 2 раза, а скорости молекул 

уменьшились в 2 раза. Как изменилось при этом давление газа? 

1) уменьшилось в 2 раза 

2) увеличилось в 2 раза 

3) увеличилось в 4 раза 

4) увеличилось в 8 раз 

5. Жесткость вертикально подвешенной пружины равна 500 Н/м. Масса подвешенного к 

пружине груза равна 10кг.  Абсолютное удлинение пружины равно                                                                                                                                                

1). 50 см.        2). 2 см.        3). 5 см.        4). 20 см.                                                                                                                               

6. Зависимость координаты от времени для прямолинейно движущегося тела имеет вид 

х = t + 1,5t2, где все величины выражены в СИ. Чему равна начальная скорость тела?   



А.  3 м/с      Б. 1 м/с     В. 0 м/с      Г. 1,5 м/с   

7. Какое соотношение справедливо для изобарного процесса  в газе?                                                                                    

1) ∆U =  Q +A        2)  ∆U = Q - A       3) ∆U = p∆V    4) A =  p∆ V                                                                                                  

8. На рис. изображены графики зависимости силы тока в трёх 

проводниках от напряжения на их концах. Сопротивление 

какого проводника равно 2,5 Ом?  

А. 1     Б. 2   В.3    Г. такого проводника нет 

 

9. Какие два процесса изменения состояния газа представлены на графиках?  

A. 1- изохорный, 2-изобарный.         

Б. 1-изобарный, 2-изохорный. 

B. 1 и 2-изохорный.                           

Г. 1 и 2-изобарный. 

Д. 1-изохорный, 2-изотермический.                  

Е. 1-изотермический, 2-изобарный. 

10. Чему равен коэффициент полезного действия паровой турбины, если полученное 

ею количество теплоты равно 1000 МДж, а полезная работа составляет 400 МДж?            

А. 4 %       Б.  25 %        

В.  40 %       Г.  60 % 

11. Тело движется равномерно по окружности в направлении против 

часовой стрелки. Какая стрелка указывает направление вектора 

ускорения при таком движении?  

А. 1.   Б. 2.  В. 3.   Г. 4.   Д. 5.   

12. Конькобежец движется со скоростью 12 м/с по окружности радиусом 60 м. 

Ускорение его движения... 

А. 2,4 м/с2.               Б. 2,5 м/с2.       В. 0,24 м/с2.             Г. 0,25 м/с2. 

13. Абсолютная температура газа увеличилась в 2 раза. Средняя кинетическая энергия 

поступательного движения молекул…  

А.  увеличилась в 2 раза                         Б.  увеличилась в 4 раза  

В.  уменьшилась в 2 раза                        Г. уменьшилась в 4 раза 

14. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа при понижении его абсолютной 

температуры в 2 раза… 

А. увеличивается в 4 раза                  Б. увеличивается в 2 раза  

В. уменьшается в 2 раза                     Г. уменьшается в 4 раза 

15. Как изменилось давление идеального газа, если в данном объеме скорость каждой 

молекулы уменьшилась в 2 раза, а концентрация молекул осталась без изменения?                                                                 

А.  увеличилось в 4 раза        

Б.  увеличилось в 2 раза          

В. не изменилось                     

Г. уменьшилось в 4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

 

Контрольная работа № 1 составлена в соответствии с рабочей программой по физике для 

11 класса, для реализации которой используется УМК «Мякишев Г.Я.». 

Контрольная работа составлена в формате: 

- тестовая часть (№№1-11). 

Задания с выбором одного правильного ответа содержат формулировку задания и 

варианты ответов к нему. Среди приведенных вариантов ответов один является 

правильным. В процессе выполнения задания необходимо выбрать правильный ответ.  

Каждое из заданий оценивается в 1 балл. 

- задание на установление соответствия (№12). 

Характеристики нужно расположить в определенной последовательности в соответствии с 

обусловленным требованием. Задание на последовательность считается выполненным, 

если правильно указана последовательность всех ответов. Каждое из заданий оценивается 

в 2 балла;  

- задача (№13). 

Необходимо кратко записать условие задачи, физические величины в СИ, решение задачи, 

отображающее основные шаги решения в виде формул без развернутых объяснений, 

проверить единицы измерения искомой величины, вычислить ее значение и записать 

ответ.  

Задача оценивается так:  

• если ученик записал условие задачи в сокращенном виде- 0,5 балла;  

• перевел единицы физических величин в СИ- 0,5 балла;  

• сделал рисунок, записал основные формулы в векторном виде, спроектировал 

векторные величины и записал формулы в модульном виде- 1 балл;  

• выполнил проверку единиц измерения искомой величины (0,5 балла);  

• правильно выполнил математическое вычисление значения искомой величины и 

записал ответ (0,5 балла).  

Критерии оценивания: 

оценка «3»: от 8 баллов до 12 баллов 

*(8 баллов- 2/3 тестовой части); 

оценка «4»: от 13 баллов (выполнена тестовая часть + одно из заданий на установление 

последовательности или решена задача); 

оценка «5»: от 17 баллов. 
 

№ Содержание Баллы Ответы 
I 

вариант 
II 

вариант 
1. Знание понятия магнитное поле 1   
2. Умение применять правило правой руки или 

правило буравчика 
1   

3. Умение применять правило правой руки  1   
4. Умение применять правило левой руки 1   
5. Понимание формулы силы Ампера 1   
6. Умение вычислять силу Ампера 1   
7. Умение применять правило левой руки 1   
8. Понимание правила Ленца 1   
9. Знание закона электромагнитной индукции 1   
10. Умение графически определять модуль ЭДС 

самоиндукции 
1   



11. Умение графически определять модуль ЭДС 

самоиндукции 
1   

12. Понимание движения заряженной частицы в 

магнитном поле  
2   

13. Умение решать задачи 3   
 Итого 16б.   

 

 

Перевод баллов в отметки 

 

1-6 баллов 7-12 баллов 13-14 15-16 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

 

I вариант 

№№ 1- 11 выбрать один правильный ответ (1 балл) 

1. Магнитное поле существует...              

А. вокруг движущихся электрических зарядов. 

Б.  вокруг любых электрических зарядов.       

В. вокруг магнитных зарядов.   Г. вокруг любого тела.  

2. На каком из рисунков правильно показано направление 

индукции магнитного поля, созданного прямым проводником 

с током.  

А. рис. А    Б. рис. Б      В. рис. В 

3. Определите полюсы катушки с током.                                                                           

А. север вверху       Б. север внизу 

В. север справа       Г. север слева 

                                                             

4. Как направлена сила, действующая на проводник с током в 

магнитном поле. 

А. вверх                    Б. вниз 

В. к нам                    Г. от нас 

5. Прямолинейный проводник c током помещён в однородное магнитное поле 

перпендикулярно линиям индукции. Как изменится сила Ампера, действующая на 

проводник, если индукцию магнитного поля увеличить в 3 раза?                        

А. увеличится в 3 раза      Б. увеличится в 9 раз       

В. уменьшится в 3 раза     Г. уменьшится в 9 раз 

6. Прямолинейный проводник длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с 

индукцией 4 Тл и расположен под углом 30° к вектору магнитной индукции. Чему равна 

сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 

3 А?                              

А. 1,2 Н      Б. 0,6 Н         В. 2,4 Н      Г. 60 Н 

7. Электрон влетает в магнитное поле. Определите направление силы 

Лоренца, действующей на электрон.                    

А. вверх        Б. вниз     

В. к нам        Г. от нас 

8. Магнит вводится в алюминиевое кольцо так, как показано на рисунке. 

Направление тока в кольце указано стрелкой. Каким полюсом магнит 

вводится в кольцо?   

А. положительным            Б. отрицательным 

В. северным                        Г. южным  

9. За 5 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, увеличился от 3 до 8 Вб. 

Чему равно при этом значение ЭДС индукции в рамке?             

А. 0,5 В        Б. 2,5 В       В. 1 В       Г. 25 В 

10. На рисунке показано изменение силы тока в катушке 

индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции 

принимает наибольшее значение в промежутке времени 

А. 0-1 с     Б. 5-6 с 

В. 1-5 с     Г. 6-8 с 



11. На рисунке представлен график изменения силы тока с 

течением времени в катушке индуктивностью 6 мГн. Определите 

значение ЭДС самоиндукции. 

А. 3 мВ        Б. 6 мВ       В. 9 мВ       Г. 12 мВ 

 

№ 12 установите соответствие (2 балла)  

 12. Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с 

индукцией В по окружности радиуса R со скоростью υ. Что произойдёт с радиусом 

орбиты, периодом обращения и кинетической энергией частицы при увеличении индукции 

магнитного поля? 

 Физическая величина 

А. радиус орбиты 

Б. период обращения 

В. кинетическая энергия 

 Ее изменение 

1. увеличится 

2. уменьшится 

3. не изменится 
 

          № 13 решить задачу (3 балла) 

13.  С какой скоростью вылетает а-частица из радиоактивного ядра, если она, попадая в 

однородное магнитное поле индукцией 2 Тл перпендикулярно его силовым линиям, 

движется по дуге окружности радиусом 1 м? (Масса а-частицы 6,7∙10-27 кг, её заряд равен 

3,2∙10-19 Кл) 

 

1-6 баллов 7-12 баллов 13-14 15-16 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

 

II вариант 

№№ 1- 11 выбрать один правильный ответ (1 балл) 

1. Вокруг движущегося электрического заряда существует... 

А. Только магнитное поле.                          

Б. Только электрическое поле. 

В. Электрическое и магнитное поля.  Г. Никакого поля не существует. 

2. На каком из рисунков правильно показано направление 

индукции магнитного поля, созданного прямым проводником с 

током.  

А. рис. А    Б. рис. Б      В. рис. В 

3. Определите полюсы катушки с током.                                                                           

А. север вверху       Б. север внизу 

В. север справа       Г. север слева 

 

4. Как направлена сила, действующая на проводник с током в 

магнитном поле.   

А. вверх                          Б. влево 

В. сила равна нулю       Г. вправо 

5. Прямолинейный проводник c током помещён в однородное магнитное поле 

перпендикулярно линиям индукции. Как изменится сила Ампера, действующая на 

проводник, если его длину уменьшить в 2 раза? 

А. увеличится в 4 раза           Б. увеличится в 2 раза 

В. уменьшится в 4 раза          Г. уменьшится в 2 раза 

6. Прямолинейный проводник длиной 5 см находится в однородном магнитном поле с 

индукцией 5 Тл и расположен под углом 30° к вектору магнитной индукции. Чему равна 

сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 

2 А?                              

А. 0,25 Н      Б. 0,5 Н         В. 1,5 Н      Г. 25 Н          

7. Протон влетает в магнитное поле. Определите направление силы 

Лоренца, действующей на протон.  

А. вверх        Б. вниз      

В. к нам        Г. от нас 

8. Магнит выдвигают из алюминиевого кольца так, как  

показано на рисунке. Направление тока в кольце указано 

стрелкой. Каким полюсом магнит выдвигают из кольца? 

А. положительным            Б. отрицательным 

В. северным                        Г. южным  

9. За 5 мс в соленоиде, содержащем 100 витков провода, магнитный поток равномерно 

убывает от 8 до 4 мВб. Найдите ЭДС индукции в рамке. 

А. 125 В         Б. 12,5 В        В. 8 В      Г. 80 В 

10. На рисунке показано изменение силы тока в катушке 

индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции 

принимает равные значения в промежутках времени 

А. 0-l c и l-3 c            Б. 3-4 с и 4-7 с 

В. 1-3 с и 4-7 с           Г. 0-1 с и 3-4 с 



11. Сила тока в катушке индуктивностью 0,25 Гн изменяется с 

течением времени, как показано на графике. Определите ЭДС 

самоиндукции, которая возникает в катушке.  

А. 0,25 В        Б. 2,5 В       В. 1 В       Г. 25 В 

 

№ 12 установите соответствие (2 балла)   

12.  Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с 

индукцией В по окружности радиуса R со скоростью υ. Что произойдёт с радиусом 

орбиты, периодом обращения и импульсом частицы при уменьшении индукции 

магнитного поля? 

 Физическая величина 

А. радиус орбиты 

Б. период обращения 

В. импульс частицы 

 Ее изменение 

1. увеличится 

2. уменьшится 

3. не изменится 
 

№ 13 решить задачу (3 балла) 

13.  Какой должна быть индукция однородного магнитного поля, чтобы движущийся со 

скоростью 200 км/с протон описал в этом поле окружность радиусом 20 см? 

 

1-6 баллов 7-12 баллов 13-14 15-16 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 «Электромагнитные колебания и волны» 

 

Контрольная работа № 2 составлена в соответствии с рабочей программой по физике для 

11 класса, для реализации которой используется УМК «Мякишев Г.Я.». 

Контрольная работа составлена в формате: 

- тестовая часть (№№1-11). 

Задания с выбором одного правильного ответа содержат формулировку задания и 

варианты ответов к нему. Среди приведенных вариантов ответов один является 

правильным. В процессе выполнения задания необходимо выбрать правильный ответ.  

Каждое из заданий оценивается в 1 балл. 

- задание на установление соответствия (№12). 

Характеристики нужно расположить в определенной последовательности в соответствии с 

обусловленным требованием. Задание на последовательность считается выполненным, 

если правильно указана последовательность всех ответов. Каждое из заданий оценивается 

в 2 балла;  

- задача (№13). 

Необходимо кратко записать условие задачи, физические величины в СИ, решение задачи, 

отображающее основные шаги решения в виде формул без развернутых объяснений, 

проверить единицы измерения искомой величины, вычислить ее значение и записать 

ответ.  

Задача оценивается так:  

• если ученик записал условие задачи в сокращенном виде- 0,5 балла;  

• перевел единицы физических величин в СИ- 0,5 балла;  

• сделал рисунок, записал основные формулы в векторном виде, спроектировал 

векторные величины и записал формулы в модульном виде- 1 балл;  

• выполнил проверку единиц измерения искомой величины (0,5 балла);  

• правильно выполнил математическое вычисление значения искомой величины и 

записал ответ (0,5 балла).  

Критерии оценивания: 

оценка «3»: от 8 баллов до 12 баллов 

*(8 баллов- 2/3 тестовой части); 

оценка «4»: от 13 баллов (выполнена тестовая часть + одно из заданий на установление 

последовательности или решена задача); 

оценка «5»: от 17 баллов. 
 

№ Содержание Баллы Ответы 
I 

вариант 
II 

вариант 
1. Знание понятия колебательный контур 1   
2. Понимание формулы Томсона 1   
3. Знание физических величин гармонических 

колебаний 
1   

4. Понимание уравнения гармонических 

колебаний 
1   

5. Умение по графику зависимости заряда от 

времени определять период колебаний 
1   

6. Знание уравнения гармонических колебаний 

ЭДС 
1   

7. Знание законов соединения конденсаторов 1   
8. Умение определять энергию колебательного 

контура 
1   



9. Умение определять действующее значение 

силы тока 
1   

10. Знание формулы КПД трансформатора 1   
11. Умение применять формулу Томсона 1   
12. Понимание шкалы электромагнитных волн 2   
13. Умение решать задачи 3   

 Итого 16б.   
 

 

Перевод баллов в отметки 

 

1-6 баллов 7-12 баллов 13-14 15-16 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 «Электромагнитные колебания и волны» 

 

1 вариант 

№№ 1- 11 выбрать правильный ответ (1 балл) 

1. В состав колебательного контура входят… 

А. конденсатор и резистор       Б. конденсатор и катушка 

В. катушка и резистор              Г. трансформатор и резистор 

2. Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью С и катушки индуктивностью 

L. Период электромагнитных колебаний в этом контуре, если и ёмкость конденсатора, и 

индуктивность катушки увеличить в 4 раза…       

А. не изменится                Б. увеличится в 16 раз 

В. уменьшится в 4 раза                Г. увеличится в 4 раза 

3. В уравнении гармонического колебания u = Um sin (ωt + φ0) 

величина Um называется                           А. фазой                            Б. начальной фазой 

                                                    В. амплитудой напряжения             Г. циклической частотой 

4. Значение силы тока задано уравнением 𝒊 = 0,28 𝒔𝒊𝒏 50 𝛑𝙩, где все величины выражены в 

СИ. Значения амплитуды силы тока и частоты ее изменения равны…                      

А. 0,28 А; 50 Гц       Б. 0,28 А; 25 Гц 

В. 50 А; 0,28 Гц       Г. 50 А; 0,14 Гц 

5. На рисунке показан график зависимости заряда от времени. Период 

колебаний заряда равен   

А. 2 мкс           Б.  6 мкс 

В. 4 мкс            Г. 8 мкс 

6. На рисунке показан график зависимости ЭДС от времени. Уравнение 

ЭДС имеет вид 

А. е = 90 sin 5πt      Б. е = 90 соs 5πt 

В. е = 90 sin 10πt     Г. е = 90 соs 10πt 

7. В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного контура имеются две 

катушки с индуктивностями L1 = 1 мкГн и L2 = 2 мкГн, а также два конденсатора, ёмкости 

которых С1 = 3 пФ и С2 = 4 пФ. Частота собственных колебаний контура будет 

наибольшей при выборе двух элементов…          

А. L1 и С1       Б. L1 и С2         В. L2 и С1       Г. L2 и С2        

 8. Уравнение i = 10-4 (cos ωt + 
𝜋

2
 )  выражает зависимость силы тока от времени в 

колебательном контуре. В некоторый момент времени 

 i = 10-4 А, при этом энергия… 

А. в конденсаторе и катушке максимальны 

Б. в конденсаторе максимальна, в катушке минимальна 

В. в конденсаторе минимальна, в катушке максимальна 

Г. в конденсаторе и катушке минимальны 

9. Амплитуда гармонических колебаний силы тока равна 10 А. Действующее значение 

силы тока равно… 

А. 
10

√2
 А       Б. 10√2 А      В. 10 А       Г. 5 А        

10.Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,5 А, напряжение на её концах 220 В. 

Сила тока во вторичной обмотке 11 А, напряжение на её концах 9,5 В. Определите КПД 

трансформатора. 

А. 105 %              Б. 95 %                В. 85 %                       Г. 80 %  

11. Период колебаний в колебательном контуре, состоящем из конденсатора ёмкостью  

20 мкФ и катушки индуктивностью 0,05 Гн равен…              



А. 6,28 с     Б. 6,28 мс       В. 6,28 мкс      Г. 0,628 с  

№ 12 установить соответствие (2 балла) 

12. Установите соответствие диапазонов шкалы электромагнитных волн из левого столбца 

таблицы с их свойствами в правом столбце. 

Излучение 

А. инфракрасное 

Б. видимое 

В. рентгеновское 

Свойства 

1. наименьшая длина волны из перечисленных 

2. используется в приборах ночного видения 

3. обеспечивает загар кожи 

4. обеспечивает фотосинтез 
 

№ 13 решить задачу (3 балла) 

13. Колебательный контур радиоприёмника содержит конденсатор, ёмкость которого 

10 нФ. Какой должна быть индуктивность контура, чтобы обеспечить приём волны длиной 

300 м?   

 

1-6 баллов 7-12 баллов 13-14 баллов 15-16 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 «Электромагнитные колебания и волны» 

 

2 вариант 

№№ 1- 11 выбрать правильный ответ (1 балл) 

1. Колебательный контур изображает схема… 

 

2. Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью С и катушки индуктивностью 

L. Период электромагнитных колебаний в этом контуре, если и ёмкость конденсатора, и 

индуктивность катушки уменьшить в 4 раза…            

А. не изменится                               Б. уменьшится в 16 раз 

В. уменьшится в 4 раза                   Г. увеличится в 4 раза 

3. В уравнении гармонического колебания i = Im cos (ωt + φ0) величина ω называется               

А. фазой                                  Б. начальной фазой 

В. амплитудой силы тока            Г. циклической частотой 

4. Значение ЭДС задано уравнением 𝛆 = 50 𝒔𝒊𝒏 5 𝛑𝙩, где все величины выражены в СИ. 

Значения амплитуды ЭДС и частоты ее изменения равны…                                    

А. 5 В; 50 Гц             Б. 5 В; 25 Гц 

В. 50 В; 5 Гц             Г. 50 В; 2,5 Гц 

5. На рисунке показан график зависимости заряда от времени. Период 

колебаний заряда равен   

А. 5 мкс           Б.  3 мкс 

В. 6 мкс            Г. 4 мкс 

6. На рисунке показан график зависимости напряжения от времени. 

Уравнение напряжения имеет вид   

А. u = 150 sin 50πt      Б. u = 150 соs 50πt 

В. u = 150 sin 25πt      Г. u = 150 соs 25πt 

 

7. В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного контура имеются две 

катушки с индуктивностями L1 = 1 мкГн и L2 = 2 мкГн, а также два конденсатора, ёмкости 

которых С1 = 3 пФ и С2 = 4 пФ. Частота собственных колебаний контура будет 

наименьшей при выборе двух элементов…    

А. L1 и С1     Б. L1 и С2       В. L2 и С1     Г. L2 и С2        

8. Уравнение u = 310 cos ωt выражает зависимость напряжения на конденсаторе от времени 

в колебательном контуре. В некоторый момент времени u = 310 В, при этом энергия… 

А. в конденсаторе и катушке максимальны 

Б. в конденсаторе максимальна, в катушке минимальна 

В. в конденсаторе минимальна, в катушке максимальна 

Г. в конденсаторе и катушке минимальны 

 9. Действующее значение переменного напряжения равно 220 В. 

Амплитуда гармонических колебаний напряжения равна… 

А. 
220

√2
 В       Б. 220√2 В      В. 220 В       Г. 440 В        

10. Напряжение на концах первичной обмотки трансформатора 110 В, сила тока в ней 0,1 

А. Напряжение на концах вторичной обмотки 220 В, сила тока в ней 0,04 А.Чему равен 

КПД трансформатора? 

А. 120 %              Б. 93 %                В. 80 %                       Г. 67 % 

11. Период колебаний в колебательном контуре, состоящем из конденсатора ёмкостью  

50 мкФ и катушки индуктивностью 0,02 Гн равен…                

А. 6,28 мс   Б. 6,28 мкс      



В. 6,28 с    Г. 0,628 с  

№ 12 установить соответствие (2 балла) 

12. Установите соответствие диапазонов шкалы электромагнитных волн из левого столбца 

таблицы с их свойствами в правом столбце. 

Излучение 

А. радиоволны 

Б. 

ультрафиолетовое 

В. видимое 

Свойства 

1. наибольшая частота волны из перечисленных 

2. возникает при  резком торможении электронов 

3. используются в телевещании 

4. обеспечивает фотосинтез 
 

№ 13 решить задачу (3 балла) 

13. Какую электроемкость должен иметь конденсатор, чтобы колебательный контур 

радиоприемника, состоящий из этого конденсатора и катушки индуктивностью 10мГн, был 

настроен на волну длиной 1000 м? 

 

1-6 баллов 7-12 баллов 13-14 баллов 15-16 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Световые волны» 

 

Контрольная работа № 3 составлена в соответствии с рабочей программой по физике для 

11 класса, для реализации которой используется УМК «Мякишев Г.Я.». 

Контрольная работа составлена в формате: 

- тестовая часть (№№1-11). 

Задания с выбором одного правильного ответа содержат формулировку задания и 

варианты ответов к нему. Среди приведенных вариантов ответов один является 

правильным. В процессе выполнения задания необходимо выбрать правильный ответ.  

Каждое из заданий оценивается в 1 балл. 

- задание на установление соответствия (№12). 

Характеристики нужно расположить в определенной последовательности в соответствии с 

обусловленным требованием. Задание на последовательность считается выполненным, 

если правильно указана последовательность всех ответов. Каждое из заданий оценивается 

в 2 балла;  

- задача (№13). 

Необходимо кратко записать условие задачи, физические величины в СИ, решение задачи, 

отображающее основные шаги решения в виде формул без развернутых объяснений, 

проверить единицы измерения искомой величины, вычислить ее значение и записать 

ответ.  

Задача оценивается так:  

• если ученик записал условие задачи в сокращенном виде- 0,5 балла;  

• перевел единицы физических величин в СИ- 0,5 балла;  

• сделал рисунок, записал основные формулы в векторном виде, спроектировал 

векторные величины и записал формулы в модульном виде- 1 балл;  

• выполнил проверку единиц измерения искомой величины (0,5 балла);  

• правильно выполнил математическое вычисление значения искомой величины и 

записал ответ (0,5 балла).  

Критерии оценивания: 

оценка «3»: от 8 баллов до 12 баллов 

*(8 баллов- 2/3 тестовой части); 

оценка «4»: от 13 баллов (выполнена тестовая часть + одно из заданий на установление 

последовательности или решена задача); 

оценка «5»: от 15 баллов. 
 

№ Содержание Баллы Ответы 
I 

вариант 
II 

вариант 
1. Понимание закона отражения света. 1   
2. Понимание особенности изображения в 

зеркале 
1   

3. Понимание особенности изображения в 

зеркале 
1   

4. Понимание закона преломления света. 1   
5. Умение применять закон преломления света 1   
6. Понимание явления полного внутреннего 

отражения 
1   

7. Умение применять явление полного 

внутреннего отражения 
1   



8. Умение строить изображение в линзе 1   
9. Знание характеристик линзы 1   
10. Знание формул и умение их применять 1   
11. Понимание явления интерференции 1   
12. Умение решать задачи 2   
13. Умение решать задачи 3   

 Итого 16б.   
 

 

Перевод баллов в отметки 

 

1-6 баллов 7-12 баллов 13-14 15-16 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Световые волны» 

 

 

I вариант 

№№ 1- 11 выбрать один правильный ответ (1 балл) 

1.Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24°. Угол между падающим 

лучом и зеркалом 

А. 12°            Б. 102°           В. 24°            Г. 66° 

2.На рисунке изображен предмет MN 

и плоское зеркало. Выберите верное отражение этого 

предмета в зеркале.  

А. 1       Б. 2         В.3         Г. 4 

3.Расстояние от плоского зеркала до предмета равно 10 см. Расстояние от этого предмета до 

его изображения в зеркале равно… 

А. 5 см         Б. 10 см            В. 20 см            Г. 30 см 

4.Луч света падает на поверхность воды. На каком из рисунков 

правильно показан ход преломленного луча? 

А. 1       Б. 2.  

5.На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред. 

Какая среда оптически более плотная? 

А. первая          Б. вторая 

6.Световой луч переходит из одной прозрачной среды в другую. Можно ли, 

увеличивая угол падения, наблюдать явление полного внутреннего 

отражения? 

А. можно       Б. нельзя  

7.Синус предельного угла полного внутреннего отражения на границе стекло-воздух равен  
8

13
. Абсолютный показатель преломления стекла… 

А. 1,63      Б. 1,5      В. 1,25     Г. 0,62 



8.Если предмет находится от собирающей линзы на 

расстоянии, равном двойному фокусному расстоянию, 

то его изображение будет  

А. действительным, перевёрнутым и увеличенным  

Б. действительным, прямым и увеличенным  

В. мнимым, перевёрнутым и уменьшенным  

Г. действительным, перевёрнутым, равным по размеру предмету 

9.Оптическая сила линзы –10 дптр. Это означает… 

А. линза собирающая с фокусным расстоянием 10 м 

Б. линза собирающая с фокусным расстоянием 10 см 

В. линза рассеивающая с фокусным расстоянием 10 м 

Г. линза рассеивающая с фокусным расстоянием 10 см 

10.Фокусное расстояние рассеивающей линзы равно 6 м, а изображение, даваемое этой 

линзой, находится от линзы на расстоянии 2 м. На каком расстоянии от линзы находится 

предмет?           

А. 0, 5 м.   Б. 2 м.    

В. 3 м.   Г. 12 м. 

11.Какое оптическое явление объясняет радужную окраску мыльных пузырей?  

А. Дисперсия                                      Б. Интерференция  

В. Дифракция                                     Г. Поляризация 

№ 12 решить задачу (2 балла) 

12.Чему равно фокусное расстояние собирающей линзы, если изображение предмета, 

расположенного от линзы на расстоянии 20 см, получилось увеличенным в 4 раза?  

№ 13 решить задачу (3 балла) 

13.На плоскопараллельную пластинку из стекла падает луч света под углом 60°. Толщина 

пластинки 2 см. Вычислите смещение луча, если показатель преломления стекла 1,5. 

 

1-6 баллов 7-12 баллов 13-14 баллов 15-16 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 3 по теме «Световые волны» 

 

II вариант 

№№ 1- 11 выбрать один правильный ответ (1 балл) 

1.Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения равен 30°. Угол между падающим и 

отраженным лучами равен 

А. 40°            Б. 50°            

В. 60°            Г. 110° 

2.На рисунке изображены предмет MN и плоское зеркало. 

Выберите верное отражение этого предмета в зеркале.  

А.1         Б.2        

В.3       Г.4 

3.Человек, стоявший прямо перед зеркалом, приблизился к нему на  

20 см. На сколько он приблизился к своему изображению? 

А. 20 см.   Б. 10 см.   В. 40 см.   Г. Расстояние не изменилось. 

4.Лучи света падают из воздуха на поверхность стекла. На 

каком из рисунков правильно показан ход лучей? 

А. 1     Б. 2     В. 3  

5.На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред. 

Какая среда оптически более плотная? 

А. первая          Б. вторая  

6.Световой луч переходит из одной прозрачной среды в другую. Можно 

ли, увеличивая угол падения, наблюдать явление полного внутреннего 

отражения? 

А. можно       Б. нельзя  

7.Луч света падает на границу раздела двух сред под углом 45° и преломляется под углом 

30°. Относительный показатель преломления второй среды относительно первой… 

А. √2        Б.  
√2

2
     В. 

1

2
       Г. 2 

8.Если предмет находится между фокусом и двойным 

фокусом собирающей линзы, то его изображение будет 

А. Действительным, перевёрнутым и увеличенным  

Б. Действительным, прямым и увеличенным  

В. Мнимым, перевёрнутым и уменьшенным  

Г. Действительным, перевёрнутым и уменьшенным 

9.Оптическая сила линзы 5 дптр. Это означает… 

А. линза собирающая с фокусным расстоянием 2 м 

Б. линза собирающая с фокусным расстоянием 20 см 

В. линза рассеивающая с фокусным расстоянием 2 м 

Г. линза рассеивающая с фокусным расстоянием 20 см 

10.Предмет находится от собирающей линзы на расстоянии 4 м, а изображение, даваемое 

этой линзой, на расстоянии 6 м. Чему равно фокусное расстояние линзы? 

А. 2 м.   Б. 1,5 м.    

В. 2,4 м.   Г. 4 м. 

11.Какое оптическое явление объясняет появление радужной полоски после прохождения 

узкого луча белого света через стеклянную треугольную призму?                           

А. Дисперсия                 Б. Интерференция               

В. Дифракция                Г. Поляризация 



№ 12 решить задачу (2 балла) 

12.На каком расстоянии от собирающей линзы, фокусное расстояние которой 60 см, надо 

поместить предмет, чтобы его действительное изображение получилось уменьшенным в 2 

раза? 

№ 13 решить задачу (3 балла) 

13.Смещение луча света, вызываемое прохождением через стеклянную плоскопараллельную 

пластинку, равно 3 см. Какова толщина пластинки, если угол падения луча на пластинку 

равен 60°, а показатель преломления стекла 1,5. 

 

1-6 баллов 7-12 баллов 13-14 баллов 15-16 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 4 «Световые кванты. Физика атомного ядра» 

 

Контрольная работа № 4 составлена в соответствии с рабочей программой по физике для 

11 класса, для реализации которой используется УМК «Мякишев Г.Я.». 

Контрольная работа составлена в формате: 

- тестовая часть (№№1-13). 

Задания с выбором одного правильного ответа содержат формулировку задания и 

варианты ответов к нему. Среди приведенных вариантов ответов один является 

правильным. В процессе выполнения задания необходимо выбрать правильный ответ.  

Каждое из заданий оценивается в 1 балл. 

- задание на установление соответствия (№14). 

Характеристики нужно расположить в определенной последовательности в соответствии с 

обусловленным требованием. Задание на последовательность считается выполненным, 

если правильно указана последовательность всех ответов. Каждое из заданий оценивается 

в 2 балла;  

- задача (№№15-17). 

Необходимо кратко записать условие задачи, физические величины в СИ, решение задачи, 

отображающее основные шаги решения в виде формул без развернутых объяснений, 

проверить единицы измерения искомой величины, вычислить ее значение и записать 

ответ.  

Задача оценивается так:  

• если записано условие, отсутствуют пояснения решения, записаны формулы, не 

записан перевод единиц измерения в СИ, содержится вычислительная ошибка, не 

искажающая грубо результат, записан ответ – 1 балл; 

• если полностью записано условие, содержатся пояснения решения, записаны 

формулы, записан перевод единиц измерения в СИ,  вычисления выполнены, 

верно, записан подробный ответ- 2 балла. 

Критерии оценивания: 

оценка «3»: от 9 баллов до 16 баллов 

*(8 баллов- 2/3 тестовой части); 

оценка «4»: от 17 баллов (выполнена тестовая часть + одно из заданий на установление 

последовательности или решена задача); 

оценка «5»: от 20 баллов. 
 

№ Содержание Баллы Ответы 
I 

вариант 
II 

вариант 
1. Знание волновых и корпускулярных свойств 

света 
1   

2. Понимание фотоэффекта  1   
3. Знание условий протекания фотоэффекта 1   
4. Понимание опыта Резерфорда 1   
5. Понимание радиоактивности 1   
6. Умение определять количество электронов 1   
7. Умение определять состав ядра атома 1   
8. Умение определять состав атома 1   
9. Понимание постулатов Бора 1   
10. Понимание правила смещения 1   
11. Понимание правила смещения 1   
12. Понимание дефекта массы ядра 2   
13. Понимание ядерных реакций 3   



14. Умение применять правило смещения    
15. Умение решать задачи    
16. Умение решать задачи    
17. Умение решать задачи    

 Итого 16б.   
 

 

Перевод баллов в отметки 

 

1 – 8 баллов 9 - 16 баллов 17 – 19 баллов 20 – 21 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 4 «Световые кванты. Физика атомного ядра» 

 

I вариант 

№№ 1- 11 выбрать один правильный ответ (1 балл) 

1.Волновые свойства света проявляются при … 

А. фотоэффекте                 Б. поглощении света атомом 

В. дифракции света          Г. излучении света 

2.При освещении металла зеленым светом фотоэффект возникает, а при освещении желтым 

не возникает. Выберите правильное утверждение 

А. при освещении синим светом возникает фотоэффект 

Б. при освещении оранжевым светом возникает фотоэффект 

В. при освещении красным светом возникает фотоэффект 

Г. при освещении фиолетовым светом фотоэффект не возникает 

3.Возможен ли фотоэффект в серебре под действием фотонов с энергией 4,8·10-19 Дж.                  

А. Да.        Б. Нет. 

4.Современная модель атома обоснована опытами... 

А. по рассеянию α-частиц.            Б. по электризации. 

В. по сжимаемости жидкости.      Г. по тепловому расширению. 

5.Альфа-излучение- это...           

А. поток ядер гелия.         Б. поток протонов. 

В. поток электронов.    Г. электромагнитные волны большой частоты. 

6.В ядре нейтрального атома содержится 7 протонов и 8 нейтронов.  

В электронной оболочке содержится... 

А. 1 электрон.   Б. 7 электронов.    

В. 8 электронов.   Г. 15 электронов. 

7.В ядре атома 214Pb82 содержится... 

А. 82 протона, 214 нейтрона.        Б. 82 протона, 132 нейтрона. 

В. 132 протона, 82 нейтрона.        Г. 214 протона, 82 нейтрона. 

8.Атому 16О8 соответствует схема...    

 

 А.     

 

 

 Б.  В. Г. 

 

9.Не соответствуют смыслу постулатов Бора утверждения... 

1. В атоме электроны движутся по круговым орбитам и излучают при этом 

электромагнитные волны. 

2. Атом может находиться только в одном из стационарных состояний, в стационарных 

состояниях атом энергию не излучает. 

3. При переходе из одного стационарного состояния в другое атом поглощает или излучает 

квант электромагнитного излучения. 

А. 1.     Б. 2.       

В. 3.     Г. 2, 3. 

10.Элемент испытал альфа- распад. Зарядовое число ядра... 

А. уменьшается на 4 единицы.    Б. уменьшается на 2 единицы. 

В. увеличивается на 2 единицы.  Г. не изменяется. 

11.Элемент испытал бета- распад. Массовое число ядра... 

А. уменьшается на 1 единицу.       

Б. уменьшается на 2 единицы. 

В. увеличивается на 1 единицу.     

Г. не изменяется. 

12.Дефект массы наблюдается... 



А. у всех атомных ядер.             Б. только у радиоактивных ядер. 

В. только у стабильных ядер.    Г. только у ядер урана. 

13.Укажите второй продукт ядерной реакции 14N7+
4He2→

17O8+? 

А. протон.       Б. нейтрон.    

В. электрон.    Г. альфа- частица. 

№ 14 установить соответствие (2 балла) 

14.Установите соответствие между ядром радиоактивного элемента и протонным числом 

ядра, которое образовалось бы в результате 

β-распада указанного радиоактивного элемента. 

Радиоактивный элемент  

А.   226 Ra88                                                                                    

Б.   238 U92                                                                                       

В.   235 Th90                                                                                    

Г.   239 Pa91                                                                                     

                                                                          

Заряд ядра 

1.   91. 

2.   92. 

3.   89. 

4.   93. 

5.   95. 
 

 

№ 15 - 17 решить задачу (2 балла) 

15.Определите энергию связи ядра атома 6Li3. 

 

16.Провести энергетический расчет ядерной реакции 

                      7Li3 + 4Не2 → 10В5 + 1n0 

 

17.Найдите скорость фотоэлектронов, вылетевших из цинка, при освещении его 

ультрафиолетовым светом с длиной волны 300 нм, если работа выхода электрона из цинка 

равна 4 эВ. 

 

 

1 – 8 баллов 9 - 16 баллов 17 – 19 баллов 20 – 21 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 4 «Световые кванты. Физика атомного ядра» 

 

II вариант 

№№ 1- 11 выбрать один правильный ответ (1 балл) 

1.Корпускулярные свойства света проявляются при … 

А. интерференции света                 Б. дифракции света   

В. дисперсии света                          Г. фотоэффекте 

2.Выберите правильное утверждение: энергия фотона… 

А. инфракрасного излучения больше, чем видимого света 

Б. ультракороткого излучения больше, чем видимого света 

В. видимого света больше, чем рентгеновского 

Г.  инфракрасного излучения больше, чем рентгеновского 

3.Возможен ли фотоэффект в платине под действием фотонов с энергией 4,8·10-19 Дж.                        

А. Да.        Б. Нет.   

4.На основе опытов по рассеянию α-частиц Резерфорд 

А. предложил планетарную модель атома.         Б. открыл новый химический элемент.       

В. открыл нейтрон.        Г. измерил заряд α-частицы 

5.Бета-излучение- это...         

А. поток ядер гелия.         Б. поток протонов. 

В. поток электронов.    Г. электромагнитные волны большой частоты. 

6.В ядре нейтрального атома содержится 3 протона и 4 нейтрона.  

В электронной оболочке содержится... 

А. 1 электрон.   Б. 3 электрона.    

В. 4 электрона.   Г. 7 электронов. 

7.В ядре атома 238U92 содержится... 

А. 92 протона, 238 нейтрона.        Б. 146 протона, 92 нейтрона. 

В. 92 протона, 146 нейтрона.        Г. 238 протона, 92 нейтрона. 

8.Атому 13В5 соответствует схема...  

 А.      Б.  В. Г. 

 

 
 

9.Соответствуют смыслу постулатов Бора утверждения... 

1. В атоме электроны движутся по круговым орбитам и излучают при этом 

электромагнитные волны. 

2. Атом может находиться только в одном из стационарных состояний, в стационарных 

состояниях атом энергию не излучает. 

3. При переходе из одного стационарного состояния в другое атом поглощает или излучает 

квант электромагнитного излучения. 

А. 1.     Б. 2.       

В. 3.     Г. 2, 3. 

10.Элемент испытал бета- распад. Зарядовое число ядра... 

А. уменьшается на 1 единицу.       

Б. уменьшается на 2 единицы. 

В. увеличивается на 1 единицу.     

Г. не изменяется. 

11.Элемент испытал альфа- распад. Массовое число ядра... 

А. уменьшается на 4 единицы.     

Б. уменьшается на 2 единицы. 

В. увеличивается на 2 единицы.   

Г. не изменяется. 

12.Для массы ядра выполняется... 



А. mя < Zmp +Nmn                        Б. mя > Zmp +Nmn               

В. mя = Zmp +Nmn                         Г. mя = Zmp -Nmn 

13.Укажите второй продукт ядерной реакции 2H1+
3H1→

4He2+? 

А. протон.  Б. нейтрон.    

В. электрон.    Г. альфа- частица. 

№ 14 установить соответствие (2 балла) 

14.Установите соответствие между ядром радиоактивного элемента и протонным числом 

ядра, которое образовалось бы в результате 

α-распада указанного радиоактивного элемента. 

Радиоактивный элемент 

А.   226 Ra88    

Б.   238 U92   

В.   235 Th90                                                                                    

Г.   239 Pa91                                                                                     

                                                                                                                                                                           

Заряд ядра  

1.   89. 

2.   88. 

3.   90. 

4.   86.                                                                  

5.   82. 
 

№ 15 - 17 решить задачу (2 балла) 

15.Определите энергию связи ядра атома 7Li3.  

16.Провести энергетический расчет ядерной реакции 

                      6Li3 + 2Н1 → 2 4Не2 

17.Какой должна быть длина волны ультрафиолетового света, падающего на поверхность 

цинка, чтобы скорость вылетающих фотоэлектронов составляла 1000 км/с? 

 

1 – 8 баллов 9 - 16 баллов 17 – 19 баллов 20 – 21 баллов 

2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт фонда оценочных средств 

 

10 класс  
 

№ Тема работы 

Наименование 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 ПОЛУГОДИЕ Раздел: «Строение и классификация органических веществ » 

1 

Строение и классификация 

органических веществ 

Контрольная работа 

№1 по теме «Строение 

и классификация 

органических веществ»  

Химия. 10 класс : контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 10 

класс. профильный уровень» / 

О.С.Габриелян и др.-3-е изд., 

стереотип.- М. : Дрофа,2021.-

253.(с.4-12) 

  
Раздел: «Углеводороды» 

2 Углеводороды 

Контрольная работа № 

2 по теме 

«Углеводороды»  

Химия. 10 класс : контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 10 

класс. профильный уровень» / 

О.С.Габриелян и др.-3-е изд., 

стереотип.- М. : Дрофа,2021.-

253.(с.20-26)  
2 ПОЛУГОДИЕ Раздел: «Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны » 

3 

Спирты, фенолы и 

карбонильные 

соединения 

Контрольная работа № 

3 по теме «Спирты, 

фенолы и 

карбонильные 

соединения».  

Химия. 10 класс : контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 10 

класс. профильный уровень» / 

О.С.Габриелян и др.-3-е изд., 

стереотип.- М. : Дрофа,2021.-

253.(с.32-47)  

4 

Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры 

Контрольная работа № 

4 по теме : 

«Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры и 

жиры»  

Химия. 10 класс : контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 10 

класс. профильный уровень» / 

О.С.Габриелян и др.-3-е изд., 

стереотип.- М. : Дрофа,2021.-

253.(с.47-55)  
Раздел: «Азотсодержащие органические вещества» 

5  

Азотсодержащие 

органические вещества 

Контрольная работа № 

5 по теме: 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения»  

Химия. 10 класс : контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 10 

класс. профильный уровень» / 

О.С.Габриелян и др.-3-е изд., 

стереотип.- М. : Дрофа,2021.-

253.(с.55-62)  
          
 

 

11 класс 



№ Тема работы 

Наименование 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 ПОЛУГОДИЕ Раздел: «Строение атома » 

1 

Периодический закон. 

Периодическая система. 

Строение атома 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Периодический закон. 

Периодическая 

система. Строение 

атома»  

Химия. 11 класс: контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.11 

класс.» / О.С. Габриелян и др.-3-

е изд. ,стереотип.- 

М.:Просвещение, 2021.-220.  

     
Раздел: «Строение вещества» 

2 

Строение вещества. 

Дисперсные системы и 

растворы 

Контрольная работа № 

2 по теме «Строение 

вещества. Дисперсные 

системы и растворы.»  

Химия. 11 класс: контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.11 

класс.» / О.С. Габриелян и др.-3-

е изд. ,стереотип.- 

М.:Просвещение, 2021.-220.  
2 четверть Раздел: «Химические реакции » 

3 Химические реакции 

Контрольная работа 

№3 по теме 

«химические реакции»   

Химия. 11 класс: контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.11 

класс.» / О.С. Габриелян и др.-3-

е изд. стереотип.- 

М.:Просвещение, 2021.-220.  
2 ПОЛУГОДИЕ Раздел: «Вещества и их свойства » 

4 Вещества и их свойства 

Контрольная работа 

№4 по теме «Вещества 

и их свойства»  

Химия. 11 класс: контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.11 

класс.» / О.С. Габриелян и др.-3-

е изд. ,стереотип.- 

М.:Просвещение, 2021.-220.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

1. Одноосновная бескислородная кислота 

А) H2S    Б) H2CO3    В)  HF      Г) HNO3 

2. Сумма коэффициентов в полном ионном уравнении  BaCl2 + H2SO4= 

А) 11     Б)   10     В)  7     Г)  9 

3. Коэффициенты перед  AlCL3   и  NH4Cl    в уравнении реакции                                                         

NH4NO3 + AlCL3 = Al(NO3)3  + NH4Cl    соответственно равны… 

А) 1 и 2      Б)  1 и 3    В)     3 и 1     Г) 2 и 1 

4. Элементы только побочных подгрупп находятся в ряду 

А) Sc, Mo, W         Б) Ta, Ca, Mn           В) As, Br, Cr          Г) Sb, Co, Ge 



5. Металлические свойства убывают в ряду 

А) Ge, Sn, Pb     Б) Sr,  Y,  Mo      В) Tc,  Nb,  Sr        Г)  K, Rb, Cs  

6. Самый активный неметалл 

А) At      Б) F        В)  B         Г)  Si 

7. Максимальная валентность атома  Se  равна 

А) 2              Б)  4              В)  8                    Г)   6 

8. Относительная молекулярная масса K2S 

А)  71     Б)  110 ат. ед. м.    В)  110     Г)  71 ат. ед. м.  

9. Электронное строение атома калия соответствует выражению 

А) 1S22S22P63S23P64S1 Б) 1S22S22P63S23P63d1 

В) 1S22S22P63S23P7                         Г) 1S22S22P63S23P64S2 

10. Количество элементов в 5 периоде 

А)  18        Б)  32        В)  8             Г) 24 

11. Максимальное число электронов на р-орбиталях: 

 

А) 2;            Б) 6;            В) 10;             Г) 14. 

 

12. Число нейтронов в атоме цинка равно: 

 

А) 65;             Б) 22;            В) 30;              Г) 35. 

 

13. В периоде слева направо уменьшается 

 

А) число уровней       Б) число валентных электронов  

В) радиус атома         Г) активность неметаллов 

 

14. Степень окисления атома углерода в соединении Ca(ClO2)2   равна 

 

А ) -4                 Б) -3               В) +4               Г) +3 

 

15.  Сумма коэффициентов в полном ионном уравнении реакции взаимодействия 

хлорида кальция и нитрата серебра  

А) 10             Б) 8            В) 14            Г) 12  

 

16. Сокращённое ионное уравнение: Fe2+ + 2OH- = Fe (OH)2 соответствует 

взаимодействию  

А) FeCO3 + 2NaOH           В) Fe(NO3)2 + 2NaOH         С) FeSiO3 + LiOH 

D) FeCl2 + Cu(OH)2           Е) FeS+ 2KOH 

 

17. Изомером бутина-1 является вещество: 

 

A) СН2=СН - С2Н5 

 

Б)       СН3 – СН – СН3 

 ׀                         

                      СН3                      

В)    НС ≡С – С2Н5                        

Г)  Н2С = СН – СН2 – СН3 

 

18. При повышении давления химическое равновесие сместится в сторону исходных ве-

ществ в системе… 

А)2SO2 + O2  2SO3 +Q 



Б)  CH4 + H2O  CO + 3H2 - Q 

В)  CO + 2H2  CH3OH + Q 

Г) 4HCl + O2 2H2O + Cl2 + Q 

 

19. «Бесцветная жидкость с резким запахом, легче воды, хорошо растворим в воде, 

гигроскопичен, обладает бактерицидными свойствами» - данные свойства  

соответствуют: 

А)  бензол       Б)  этиловый спирт      В)  сахароза     Г) бензол 

20. Название вещества 

 
а) 3 метал 5 пропил гептан                 б) 3 пропил 5 метил гептен3     

в) 3 пропил 5 метил гептан                г)  2, 5 диметил 3этил гептен 3 

21. (Выбрать несколько вариантов ответа)С какими веществами  взаимодействует HNO3 

а) HCL      б) Mg     в)  P2O5      г)  Fe2O3 

22. (Выбрать несколько вариантов ответа)Выбрать кислоты: 

 

А) MgCl2       Б) Al(OH)3    В) H3PO4     Г) HF     Д) NaOH    Е) CO2 

 

23. (Выбрать несколько вариантов ответа)Прочитать текст. 

Для изготовления активированного угля используют различные углеродсодержащие 

материалы органического происхождения: торф, каменноугольный кокс, древесный и 

коксовый угли. В результате получают вещество, обладающее высокими адсорбирующими и 

каталитическими свойствами. Именно большое количество пор обуславливает мощную 

впитывающую способность активированного угля, который используют для поглощения 

токсических веществ, газообразных соединений. Однако при этом уголь слабо поглощает 

такие соединения, как щелочи и кислоты. Использование активированного угля эффективно 

впервые 12 часов после отравления. При отравлении, в том числе тяжелом, активированный 

уголь нужно принимать еще до промывания желудка. Принимать уголь нужно в расчете 1 

таблетка на 10 кг веса. Попадая в организм уголь, подобно губке, впитывает в себя вредные 

вещества и спустя некоторое время естественным путем выводится вместе с ними. 

 

Выбрать истинные суждения, согласно тексту.(Ответов несколько) 

А) Активированный уголь делают из древесного угля 

Б)  Лучше всего уголь использовать после промывания желудка 

В) Активированный уголь эффективен при любых отравлениях 

Г) Для подростка весом 60кг нужно выпить 3 таблетки угля 

Д) Для подростка весом 60кг нужно выпить 6 таблеток угля 

Е) Активированный уголь является адсорбентом 

Ж) Эффективнее использовать порошок угля  чем таблетки 

 

 

Часть В 

1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ковалентная полярная 

2) ионная 

А) NaCl      Б)  HCl      В)  Mg(OH)2      Г)  Cl2     Д) NO2 

Ответ оформите  в виде таблицы: 



1 2 

  

2.  Соотнести название продукта и тип дисперсной системы: 

1) суспензия 

2) порошок 

3) гель 

А) мука     Б) компот     В) цукаты     Г) холодец 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 3 

   

3.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ представить в виде 

таблицы. 

 

Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С4Н10                                                        1) Алканы 

Б) С6Н12                                                        2) Алкены 

В) С2Н6                                                          3) Алкины 

Г) С4Н8 

Д) С8Н16 

Е) С5Н8 

4. Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов: 

1)                          А)  предельные углеводороды  

2)                               Б) циклопарафины 

3)                         В)  альдегиды 

4)                    Г)  ацетиленовые углеводороды 

 

 

Часть С 

21. В 15%-ном раствор   кислоты массой 300 г добавили 30г. Рассчитайте массовую долю 

серной кислоты в полученном растворе. 

30.Записать два изомера и два гомолога для 2- метил пентана 

31.Осуществить схему превращений: 

CH3 ─  CH3  →  CH2 ═CH2 → CH ≡CH 

 

 Вариант 2 

1. Двухосновная бескислородная кислота 

А) HNO3      Б) H2SO4      В) H2S      Г) HCl 

2. Сумма коэффициентов в полном ионном уравнении  CuSO4 + NaOH= 

А) 9        Б)  8          В)  10         Г)  12 



3. Коэффициенты перед  Na2SO4   и  NaCl      в уравнении реакции                                                         

Na2SO4 + KCL = K2SO4  + NaCl    соответственно равны… 

А) 2 и  1      Б)  2 и 2       В)  1 и 2     Г) 1 и 1 

4. Элементы только главных подгрупп находятся в ряду 

А)  P, Te, W        Б) Sn, K, Al           В) Ca, Sc, Ga          Г) Ag, Cu, Na 

5. Неметаллические свойства увеличиваются в ряду 

А) As, Sb, Br     Б) Sn, Sb, I      В) Ti, Sc, Ca        Г)  Cu, Ag, Au  

6. Самый активный  металл 

А) K      Б) Ca       В)  Fe         Г)  Ba 

7. Массовая доля магния в MgI2 

А)  18,5 %     Б)  15,8 %    В) 50 %     Г)  63% 

8. Максимальная валентность атома  Ga  равна 

А) 5              Б)  2              В)  1                    Г)   3 

9. Относительная молекулярная масса Na2O 

А)  62 ат. ед. м.     Б)  39 ат. ед. м.      В)  62         Г)  39   

10. Электронное строение атома серы соответствует выражению 

А) 1S22S22P63S23P5 Б) 1S22S22P63S23P6 

В) 1S22S22P63S23P4                            Г) 1S22S22P63S13P5 

11. Количество элементов в 6 периоде 

А) 18        Б)   32         В)  24               Г) 8 

12. Максимальное число электронов на четвертом энергетическом уровне: 

 

А) 14;          Б) 32;             В) 26;              Г) 18. 

 

13. Число нейтронов в атоме марганца равно: 

А) 25;           Б) 29;             В) 30;               Г) 55. 

 

14. В группе сверху вниз уменьшается 

 

А) высшая степень окисления     Б) число валентных электронов 

В) радиус атома                            Г) активность неметаллов 

 

 

15. Степень окисления атома углерода в соединении C2H5NH2  равна 

А)    -2        Б)   - 4         В)  +1       Г) +4 

 

16. Сокращённое ионное уравнение:   Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2 соответствует 

взаимодействию  

 

А) CuCO3 + 2NaOH         Б) CuSiO3 + LiOH 

В) CuCl2 + Fe(OH)2         Г) Cu(NO3)2 + 2NaOH 

 

 

17. Изомером бутена-2 является вещество: 

A) CH3 - CН2 – CH2 – CH3                В) СН3 – СН2 – СН = СН2 

 

Б) СН3 – СН –  СН3                    Г)   СН3  – СН – СН = СН2 

 ׀                                                                ׀                     

                    СН3                                                       СН3 

18. Изменение давления практически не влияет на смещение химического равновесия в 

системе.. 

А) N2 + 3H2 2NH3 



Б) 2H2 + O2  2H2O 

В) H2 + Cl2  2HCl 

Г) SO2 + Cl2 SO2Cl2 

 

 

19 . «Бесцветный газ, легче воздуха,  не имеет запаха, входит в состав природного газа» - 

данные свойства  соответствуют: 

А)  этилен        Б) нефть         В)  глицерин       Г) бензол 

20. Название вещества 

 
а) 3метил гексан                       б) 4 пропил  гексан   

в) 3 пропил гексан                    г) 2 метил 3 этил гексан 

21. (Выбрать несколько вариантов ответа) С какими веществами  взаимодействует Na2O 

а) KOH     б)  HNO3     в)  KCl      г) H2O 

 

22. (Выбрать несколько вариантов ответа) Выбрать  соли. 

 

А) Ba(NO3)2         Б) AL2O3             В) P2O5                    Г) AL(OH)3        

Д) MgCL2            Е) Fe(OH)3 

 

23. (Выбрать несколько вариантов ответа) Прочитать текст. 

 

Вода с большим содержанием солей называется жёсткой. Различают временную жёсткость, 

обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния Са(НСО3)2;Mg(НСО3)2, и постоянную 

жёсткость, вызванную присутствием других солей. Жёсткая вода при умывании сушит кожу, в 

ней плохо образуется пена при использовании мыла. Использование жёсткой воды вызывает 

появление осадка (накипи) на стенках котлов, в трубах и т. п. Устранить жесткость можно  

кипячением воды, в результате термически нестойкие гидрокарбонаты кальция и магния 

разлагаются с образованием накипи. Смягчение при помощи щелочей, замерзанием.  Самый 

простой способ – воспользоваться пищевой содой из расчета четверть чайной ложки на стакан 

воды. Также для этих целей применяется нашатырный спирт, бура или поташ. Так вот, 

кальций, содержащийся в жесткой воде в избытке, соединяется с этими выделениями и 

закупоривает поры. Причем связь тут прямая: чем жестче вода, тем опасней закупорка. При 

этом под кожей образуются кристаллы кальция – та самая накипь, которая появляется в 

чайниках. В жесткой воде не мылится мыло, что увеличивает его расход. Кроме того, 

жесткость воды влияет на качество стирки и продолжительность работы бытовых приборов, в 

которых используется вода. 

 

Выбрать истинные суждения, согласно тексту.(Ответов несколько) 

А) Недостаток кальция, в организме человека лучше восполнять жесткой водой богатой 

кальцием 

Б) Жесткая вода имеет много солей кальция и магния 

В) Устранить жесткость воды можно кипячением 

Г) Постоянная жёсткость, вызвана  присутствием солей магния и кальция. 

Д) Уксусная кислота смягчает жесткую воду. 

Е) Пить жесткую воду не рекомендуется. 

 

Часть В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8C


1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ковалентная полярная 

2) ковалентная неполярная 

А) N2      Б)  NH3      В)  Na2O      Г)  H2     Д)  H2O 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 

  

 

2.  Соотнести название продукта и тип дисперсной системы: 

1) эмульсия 

2) гель 

3) золь 

А) сливки     Б) творог     В) зефир     Г) крахмал 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 3 

   

3.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ представить в виде 

таблицы. 

 

Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С2Н4                                                        1) Предельные 

Б) С8Н18                                                        2) Этиленовые 

В) С3Н4                                                         3) Ацетиленовые 

Г) С2Н2 

Д) С6Н14 

Е) С7Н14 

 

4. Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов 

1)                            А)  предельные углеводороды  

2)                              Б) ароматические углеводороды 

3)                               В)  альдегиды 

4)                   Г)  спирты 

 

 

Часть С 

 



1. Какую массу оксида хрома (VI) следует добавить к 275 г 10%-го раствора хромовой 

кислоты, чтобы увеличить ее массовую долю в два раза? 

2.Записать два изомера и два гомолога для гептана. 

3.Осуществить схему превращений: 

С →  CH4 →  CH3CL   

 

 

Вариант 3 

1. Двухосновная кислородсодержащая кислота 

А) H2S       Б) H3PO4        В) H2CO3       Г) HF 

2. Сумма коэффициентов в полном ионном уравнении  Ba(NO3)2 + H2SO4= 

А)  11     Б)   10    В)  12    Г)  9 

3. Коэффициенты перед  Na2SO4   и  NaCl      в уравнении реакции                                                         

Na2SO4 + BaCL2 = BaSO4  + NaCl    соответственно равны… 

А) 1 и  2      Б)  2 и 1       В)  2 и 2     Г) 1 и 1 

4. Элементы только  побочных  подгрупп находятся в ряду 

А)  Sc, Ti, As        Б) Zr, Na, In           В) Co, Ag,  Au          Г) Fe, Os, I 

5. Металлические свойства увеличиваются  в ряду 

А) Ra, Ba, Ca    Б) K, Cs, Fr      В) Sc, Ti, V        Г)  Bi, Sb, As 

6. Менее активный  неметалл 

А)  O      Б) At       В)  S         Г)  Cl 

7. Массовая доля кислорода в Ca(OH)2 

А)  27 %     Б)  68,2 %    В) 70 %     Г)  54% 

 

8. Максимальная валентность атома  Br   равна 

А) 3              Б)  5              В)  4                    Г)   7 

9. Относительная молекулярная масса  BaCl2 

А)  172,5      Б)  172,5 ат. ед. м.      В)  208        Г)  208 ат. ед. м.         

10. Электронное строение атома скандия соответствует выражению 

А) 1S22S22P63S23P64S3                                     Б) 1S22S22P63S23P64S24P1 

В) 1S22S22P63S23P7 4S23d1                       Г) 1S22S22P63S23P64S24P2 

11. Количество элементов в побочной подгруппе 8 группы 

А)   11        Б)  6     В)  10        Г) 5 

12. Максимальное число электронов на  d - орбиталях: 

 

А) 14;          Б) 10;             В)  6;              Г) 2. 

 

13. Число нейтронов в атоме  ниобия  равно: 

 

А)  42           Б) 41         В)  52           Г)  24 

 

14. В периоде слева направо уменьшается 

 

А) число уровней                    Б) число валентных электронов  

В) радиус атома                      Г) активность неметаллов 

 

15. Степень окисления атома углерода в соединении Вa(NO3)2    равна 

А)    +3       Б)  -3       В)  +5       Г)  -5  

 

16. Сокращённое ионное уравнение:  2H++CO3
2- =H2O+CO2  соответствует 

взаимодействию  

 



А) CaCO3 + 2HCl           Б) Na2CO3 + H2SiO3       В) CaCO3 + H2SiO3 

Г) Na2CO3 + 2HCl           Д) BaCO3 + 2HCl 

 

17. Изомером пентадиена-2,3 является вещество: 

 

А) СН2 = СН – СН2 – СН2 – СН3  

 

Б)          СН3 

        ׀               

   СН3 – СН – СН = СН2  

 

В)  СН3 – С = СН2 

           ׀                 

                СН – СН3                                                                                                                                                 

 

Г) СН2 = СН – СН2 – СН=СН2 

 

18. При увеличении общего давления равновесие сместится в сторону продуктов в реак-

ции… 

А) H2 + Br2  HBr 

Б ) 2NH3 N2  + 3H2 

В)  C2H6 C2H4 + H2 

Г) 2SO2 + O2 2SO3 

 

19. «Твердое волокнистое  вещество, входящее  в состав растений, образуя в них 

оболочки клеток,  вещество не растворимое в воде и в обычных органических 

растворителях является сырьем для производства ацетатного волокна» - данные 

свойства  соответствуют: 

А) полиэтилен      Б)  каучук        В)  целлюлоза          Г) бензол 

20 . Название вещества 

 
а)  2,4 диметил гексанол 2,4                 б) 3,5 диметил гексанол 3,5 

в) 2 метил гексанол 2,5                         г) 2, 4, 4 три метил гексанол 2 

21. (Выбрать несколько вариантов ответа) С какими веществами  взаимодействует NaOH   

а)  Al2O3    б) H2SO4    в) H2O     г) CuCl2 

 

 

22. (Выбрать несколько вариантов ответа) Выбрать  оксиды. 

 

А) Al(OH)3       Б) SO2                     В) MgCl2      Г) K2SiO3          

Д) Fe2O3           Е) CaSO4 

 

 

23. (Выбрать несколько вариантов ответа)  Прочитать текст. 



Основная причина выпадения кислотных дождей — наличие в атмосфере за счет 

промышленных выбросов оксидов серы и азота, хлористого водорода и других 

кислотообразующих соединений. Эти частицы вступают в реакцию с водой атмосферы, 

превращая ее в растворы кислот, которые и понижают рН дождевой воды. В результате дождь 

и снег оказываются подкисленными. Присутствие в воздухе заметных количеств, аммиака или 

ионов кальция приводит к выпадению не кислых, а щелочных осадков. Вода обычного дождя 

тоже представляет собой слабокислый раствор. Это происходит вследствие того, что 

природные вещества атмосферы, такие как двуокись углерода (СО2), вступают в реакцию с 

дождевой водой. При этом образуется слабая угольная кислота (CO2 + H2O —> H2CO3).  В 

идеале рН дождевой воды равняется 5.6-5.7. Значение рН измеряется на шкале от 0 до 14. В 

воде и водных растворах присутствуют как ионы водорода(Н+), так и гидроксид-ионы (ОН-). 

Когда концентрация ионов водорода (Н+) в воде или растворе равна концентрации гидроксид-

ионов (ОН-) в том же растворе, то такой раствор является нейтральным. Значение рН 

нейтрального раствора равняются 7. Водяные растения лучше всего растут в воде со 

значениями рН между 7 и 9.2.Кислотные дожди являются одной из причин гибели жизни в 

водоемах, лесов, урожаев, и растительности. Кроме того кислотные дожди разрушают здания 

и памятники культуры, трубопроводы, приводят в негодность автомобили, понижают 

плодородие почв и могут приводить к просачиванию токсичных металлов в водоносные слои 

почвы. 

 

Выбрать истинные суждения, согласно тексту.(Ответов несколько) 

А) Термином "кислотные дожди" называют все виды метеорологических осадков: дождь, снег, 

град, туман, дождь со снегом, - рН которых меньше, чем среднее значение рН дождевой воды 

Б) «Обычный» дождь имеет рН нейтральную. 

В) Аммиак и его соединения нейтрализуют кислотные дожди в атмосфере. 

Г) При увеличении концентрации ионов Н+ раствор становится менее кислым. 

Д) Кислотные дожди оказывают влияние на здоровье человека. 

Е) «Обычный» дождь имеет рН слабокислую. 

Ж) При увеличении концентрации ионов ОН-раствор становится более кислым. 

 

 

Часть В 

 

1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ионная 

2) ковалентная неполярная 

А) NaF      Б)  BaCl2      В)  Al2      Г)  HBr     Д)  HCl 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 

  

 

2.  Соотнести название продукта и тип дисперсной системы: 

1) суспензия 

2) эмульсия 

3) гель 

А) молоко     Б) мармелад     В) мед     Г) газированная вода 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 3 

   

3.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ представить в виде 

таблицы. 

 



Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С4Н8                                                      1) Алкены 

Б) С5Н8                                                      2) Алканы 

В) С6Н12                                                    3) Алкины 

Г) С4Н6 

Д) С7Н16 

Е) С8Н16 

4.  Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов: 

1)              А)  карбоновые кислоты  

2)                                   Б) диеновые углеводороды 

3)                           В)  альдегиды 

4)                   Г) ароматические углеводороды 

 

 

Часть С.  

1. Какую массу оксида селена (VI) следует добавить к 100 г 15%-го раствора селеновой 

кислоты, чтобы увеличить ее массовую долю вдвое. 

 

2.Записать два изомера и два гомолога для 2,2 диметил пентана. 

3.Осуществить схему превращений: 

CH2CL─CH2CL → CH2═CH2 → CH3─CH2OH 

 

Вариант 4 

1. Одноосновная кислородсодержащая кислота 

А) H3PO4       Б) HBr          В) HNO2      Г)H2SiO3 

2. Сумма коэффициентов в полном ионном уравнении  NaNO3 + Fe(OH)3= 

А)  13    Б)  12    В)  15    Г)   17 

3. Коэффициенты перед  NaI  и  Na2SO4     в уравнении реакции                                                         

NaI + MgSO4 = MgI2  + Na2SO4    соответственно равны… 

А) 1 и  2      Б)  2 и 1       В)  2 и 2     Г) 1 и 1 

4. Элементы только главных подгрупп находятся в ряду 

А)  Se, Br, Co        Б) Ga, Ge, Zr           В) Ba, Rb, Cu         Г) Ra, Sr, Be 

5. Неметаллические свойства уменьшаются в ряду 

А) Ca, Sr, Ba      Б) Cl, S, Si     В) Cl, Br, I        Г)  B, N, F  

6. Менее активный  металл 



А)  Na      Б) Rb      В)  Mg         Г)  Ti 

7. Массовая доля кислорода в H2CO3 

А)  54%     Б)  25,8 %    В) 60 %     Г)  77,4% 

8. Максимальная валентность атома  Rb  равна 

А)  6             Б)  3              В)  5                   Г)   1 

9. Относительная молекулярная масса  AlCl3 

А)  98      Б)  98 ат. ед. м.      В)  133,5        Г)  133,5 ат. ед. м.         

10. Электронное строение атома  кремния соответствует выражению 

А) 1S22S22P63S23P2 Б) 1S22S22P63S23P6 

В) 1S22S22P63S13P3                           Г) 1S22S22P63S13P5 

11. Количество элементов в  главной подгруппе 6 группы 

А) 7            Б) 4                В) 5               Г)  6  

12. Максимальное число электронов на третьем энергетическом уровне: 

А) 14;          Б) 6;             В) 10;              Г) 18. 

 

13. Число нейтронов в атоме  железа равно: 

А)  56           Б)  30            В)  26;               Г) 36 

 

14. В группе сверху вниз увеличивается 

А) число уровней                         Б) число валентных электронов 

В) высшая степень окисления    Г) активность неметаллов  

 

 

15. Степень окисления атома углерода в соединении KMnO4  равна 

А)    +5      Б)   + 7       В)   -7        Г)  +3    

16. Кратное ионное уравнение к данной реакции Al(NO3)3 + 3KOH=AL(OH)3 +3KNO3  

 

A)Cu2++2OH-=Cu(OH)2         Б)H++OH-=HOH              В)Al3++3OH-=Al(OH)3 

Г)Cu2++S2-=CuS                     Д)Fe2++2OH-=Fe(OH)2 

 

17. Изомером пентена-2 является вещество: 

 

A) CH3 - CН2 – CH2 – CH2 – CH3             В) СН3 – CH2 –СН2 – СН = СН2 

 

Б) СН3 – СН – CH2 –  СН3             Г)   СН3  – СН – CH2 – СН = СН2 

 ׀                                                                   ׀                      

                    СН3                                                              СН3 

 

18. При уменьшении общего давления равновесие сместится в сторону продуктов в реак-

ции… 

А) Н2 + I2 2НI 

Б) C2H6 C2H4  + H2 

В) FeS  Fe + S 

Г) 2SO2 + O2  2SO3 

 

 

19. «Твердое вещество, важнейшее свойство его -эластичность,  а также устойчивость к 

истиранию, водо и газонепроницаемость» - данные свойства  соответствуют: 

А)  полиэтилен      Б)  каучук         В)  целлюлоза         Г) Бензол 

20. Название вещества 



 
а)  2 метил 4 этил пентен3                        б) 3, 5 диметил гексен 3  

в)  2 этил 4 метил  пентен 2                      г) 2, 4 диметил гексен 3 

21. (Выбрать несколько вариантов ответа)  С какими веществами  взаимодействует 

Ва(OH)2   

 

а)  Al2O3    б) H2SO4    в) H2O     г) CuCl2 

 

22. (Выбрать несколько вариантов ответа)  Выбрать  основания. 

А) AlCl3            Б) Mg(OН)2                В) SO3      Г) Cu(NO3)2         

Д) Fe(OH)3       Е) KF 

 

23. (Выбрать несколько вариантов ответа) Прочитать текст. 

Озон - это соединение кислородных атомов. Если в молекуле обычного кислорода два атома, 

то в молекуле озона их целых три. Озоновый слой располагается в стратосфере на высоте 

приблизительно 25 километров от земной поверхности. Он очень важен, поскольку защищает 

Землю от наиболее активных космических лучей, которые без него могли бы убить все живое 

на планете. Они образуются в местах, где истончается озоновый слой Земли. Имея большую 

массу, молекулы озона опускаются к поверхности Земли и разрушаются, так как неустойчивы 

при нормальном давлении. Будучи химически активными, молекулы озона могут реагировать 

со многими неорганическими и органическими соединениями. Главными веществами, 

вносящими вклад в разрушение молекул озона, являются простые вещества (водород, атомы 

кислорода, хлора, брома), неорганические (хлороводород, монооксид азота) и органические 

соединения (метан, фторхлор- и фторбром фреоны, которые выделяют атомы хлора и брома). 

 

Выбрать истинные суждения, согласно тексту. (Ответов несколько) 

А) Озон – это аллотропное изменение атомов кислорода. 

Б) У поверхности земли молекулы озона практически не встречаются. 

В) Основные вещества, утончающие озоновый слой – это промышленных выбросы оксидов 

серы и азота. 

Г) Озоновый слой входит в состав атмосферы. 

Д) От озоновых дыр могут пострадать только люди. 

Е) Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на Землю. 

 

Часть В 

1. Соотнести виды химической связи и формулу вещества 

1) ковалентная полярная 

2) ковалентная неполярная 

А) O2      Б)  NaNO3      В)  H3N      Г)  H2S    Д)  Cl2 

Ответ оформите  в виде таблицы: 

1 2 

  

 

2.  Соотнести название продукта и тип дисперсной системы: 

1) пена 

2) суспензия 

3) эмульсия 

А) майонез     Б) джем     В) соль     Г) взбитые сливки 

Ответ оформите  в виде таблицы: 



1 2 3 

   

3.Соотнести формулы веществ и класс углеводородов. Ответ представить в виде 

таблицы. 

 

Формулы                                           Класс углеводородов 

А) С2Н4                                                     1) Предельные 

Б) С9Н16                                                    2) Ацетиленовые 

В) С11Н22                                                   3) Этиленовые 

Г) С5Н8 

Д) С8Н18 

Е) С3Н8 

4.  Соотнести формулу вещества и название класса углеводородов: 

 

1)            А)  ароматические углеводороды 

2)  

                                                         Б) предельные углеводороды 

3)                             В) ацетиленовые углеводороды 

4)                   Г)  диеновые углеводороды 

 

 

Часть С 

1. Рассчитайте массовую долю  кислоты в растворе, полученном смешением 200 мл 15%-

ного раствора серной кислоты и 150 мл 10%-ного раствора.  

2.Записать два изомера и два гомолога для 2-метил гексана. 

3. Осуществить схему превращений: 

 

СН3─СН3 → СН3─СН2СL → CH2═CH2 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ» 

10-11 КЛАССЫ 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

ПО БИОЛОГИИ 
 
 

№ Тема раздела Вид контроля Класс 

1 Основные закономерности 
 

изменчивости. Селекция. 

Контрольная работа № 1 11 

2 Закономерности микро и 

макроэволюции 

Контрольная работа № 2 11 

3 Происхождение и 

историческое развитие жизни 

на Земле. Место человека в 

биосфере. 

Контрольная работа № 3 11 

 
 
 

Пояснительная записка 
 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) является одной из технологий 

внутренней оценки качества образования. ФОС используется для 

определения уровня образовательных достижений, его содержание 

соответствует реализуемым образовательным программам     и составлено в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о внутренней системе 

оценки качества образования, Положением о фонде оценочных средств 

для проведения текущего     контроля успеваемости и     

промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью создания ФОС учебного предмета является установление 

соответствия уровня подготовки учащихся на данном этапе обучения 

требованиям рабочей программы учебного предмета. 

Задачи ФОС по предмету: 

• контроль и управление процессом приобретения учащимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС; 

• контроль и управление достижением целей реализации ООП; 

• оценка достижений учащихся в процессе изучения предмета, курса, 

дисциплины с выделением положительных/отрицательных 

результатов и планирование предупреждающих/корректирующих 

мероприятий;



• обеспечение соответствия результатов обучения через 

совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс  школы. 

Контрольные материалы направлены на проверку усвоения обучающимися 
 

важнейших знаний, предметных умений и видов познавательной 
 

деятельности, представленных в разделах курса биологии. 
 

Критерии оценивания: 
 

За один правильный ответ на задания: 

части А - 0,2 – 0,3балла, в сумме (в зависимости от количества вопросов ) – 

1-2балла; 

части В – 1- 2 балла (в зависимости от трудности вопроса и при наличии 

полного ответа); 

части С - 1 – 2балла (при наличии полного ответа). Если ученик 

правильно отвечает: на 90-

100% вопросов ( т.е. от 4,5 до 5 баллов ), то получает оценку «5»; 

на 70- 90% вопросов ( т.е. от 3,5 до 4,5 баллов ) - получает оценку «4»; 

на 50-70% вопросов ( т.е. от 2,5 до 3,5 баллов ) - получает оценку «3». 

Если правильных ответов менее 50%, ( т.е. 2,4 балла и ниже ), -

ученик получает оценку «2».



Тематический контроль №-1 

«Основные закономерности изменчивости. Селекция» 

Вариант-1 

Часть1.- Выберите один верный ответ. 

А1.Тип наследственной (факторы среды) изменчивости 
 

1) комбинативная 
 

2) мутационная 

3) гомологическая 
 

4) модификационная 
 

А2. Мутации, связанные со структурными перестройками хромосом, - 
 

1) генные 
 

2) точковые 

3) хромосомные 
 

4) геномные 
 

А3. Существуют более двух аллелей одного гена – это 
 

1) множественный аллелизм 
 

2) гомологический ряд 

3) вариационный ряд 
 

4) норма реакции 
 

А4. Метод изучения наследственности человека, основанный на анализе 
 

родословных,- 
 

1) биохимический 
 

2) цитогенетический 

 
 

3) генеалогический 
 

4) близнецовый 
 

А5. Метод изучения наследственности человека, основанный на 

выявлении продуктов обмена веществ в крови или моче, - 

1) биохимический 
 

2) цитогенетический 

3) генеалогический 
 

4) близнецовый 
 

А6. Повышенная жизнестойкость и продуктивность гибридов по 

сравнению с родительскими линиями – это 

1) гомология 3) гетерозиготность 

2) гомозиготность                     4) гетерозис 

А7. Метод селекции, основанный на скрещивании особей для 

получения новых комбинаций генов 

1) искусственный мутагенез 

2) гибридизация 

3) близкородственное скрещивание 

4) искусственный отбор



А8. Эволюция, направляемая волей человека,- это 
 

1) естественный отбор                3) модификация 

2) селекция                                    4) антропогенез 

 

Часть2. 
 

В1. Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного списка, 

используя для этого цифровые обозначения. Полученные цифры впишите в 

таблицу. 

(А)___-это наследственная изменчивость, связанная с изменением 

фенотипа. Она не затрагивает___ (Б) и не передаётся по наследству. 

Пределы, в которых возможно изменчивость признака, называются___(в). 

1) генотип 
 

2) комбинативная изменчивость 
 

3) модификационная изменчивость 

5) естественный отбор 

6) мутация 

Часть3. 

С1. Ответьте на вопросы о наследственной изменчивости. 
 

1) Что такое кобинативная изменчивость и как она возникает? 

2) Что такое мутационная изменчивость и как она возникает? 

3) Что такое генные мутации? 

4) Что такое хромосомные мутации?



Вариант-2 

Часть1. Выберите один верный ответ. 

А1. Причина комбинативной изменчивости- это 

1) мутации 

2) действие факторов среды 
 

3) независимое расхождение хромосом в мейозе 

4) рецессивные аллели 

А2. Мутации, связанные с изменением числа хромосом, - 
 

1) генные 
 

2) точковые 

3) хромосомные 
 

4) геномные 
 

А3. Возникновение сходных признаков у разных видов и родов одного 
 

семейства 
 

1) гетерозис 
 

2) параллельная изменчивость 

 
 

3) дупликация 
 

4) гибридизация 
 
 
 

А4.     Метод     изучения     наследственности     человека,     позволяющий 

выяснить роль наследственности и среды в развитии наследственных 

признаков 
 

1) биохимический 
 

2) цитогенетический 

 
 

3) генеалогический 
 

4) близнецовый 
 
 
 

А5. Метод изучения наследственности человека, основанный на анализе 
 

хромосомных препаратов- 
 

1) биохимический 
 

2) цитогенетический 

 
 

3) генеалогический 
 

4) близнецовый 
 
 
 

А6. Пределы, в которых возможно изменение признака под действием 

факторов среды,- это 

1) норма реакции 
 

2) комбинативная изменчивость 

3) инверсия 

4) множественный аллелизм



А7. Метод селекции, основанный на скрещивании особей, 

являющихся братьями и сёстрами,- 

1) искусственный мутагенез 

2) гибридизация 

3) близкородственное скрещивание 

4) искусственный отбор 

А8.Создание человеком новых и улучшение существующих сортов и 
 

пород - это: 
 

1) модификация 
 

2) антропогенез 

 
 

3) естественный отбор 
 

4) селекция 
 
 
 
 
 

Часть2. 
 

В1. Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного 

списка, используя для этого цифровые обозначения. Полученные цифры 

выпишите в таблицу. 

Генетически однородное потомство, полученное в результате 

самоопыления, исходного растения, называется(А). Нередко при 

скрещивании внутри одной (А) жизнеспособность потомков оказывается 

пониженной вследствие перехода большинства генов в ___(Б). И наоборот, 

при скрещивании разных (А) может наблюдаться (В) – повышенная 

жизнеспособность и урожайность полученных гибридов. 

1) гомозиготное состояние 4) гибридизация 

2) гетерозис 5) чистая линия 

3) порода                                           6) бесплодие 

 
 

Часть3. 
 

С1. Ответьте на вопросы о наследственной изменчивости. 
 

1) Что такое модификационная изменчивость и как она возникает? 

2) В чём значение модификационной изменчивости для организма? 

3) Что такое норма реакции? 

4) Что такое вариационный ряд



О Т В Е Т Ы 
 

Вариант 1 Вариант 2 
 

Часть 1. Часть 1. ( 2 балла – по 0,25балла 

А1 – 4                                                   А1 – 3        за 1 вопрос ) 

А2 – 3 А2 – 4 

А3 – 1 А3 – 2 

А4 – 3 А4 – 4 

А5 – 1 А5 – 2 

А6 – 4 А6 – 1 

А7 – 2 А7 – 3 

А8 – 2 А8 – 4 

Часть 2. Часть 2. ( 1 балл ) 

В1 - А – 4 В1 - А – 5 

Б – 1                                                     Б – 1 

В – 3                                                     В – 2 

Часть 3. Часть 3. 
 

С1 – Комбинативная изменчи- С1 - Модификационная изменчивость 

вость,вызванная рекомбинацией связана с изменением фенотипа под 

аллельных генов.                                   действием условий окружающей среды.



Тематический контроль №2 

“ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИКРО И МАКРОЭВОЛЮЦИИ” 

Вариант 1 

Часть1.- Выберите один верный ответ. 

А1) Направляющим фактором эволюции в теории Ч.Дарвина является 

1) Внутреннее стремление организмов к совершенствованию 

2) Искусственный отбор 
 

3) Борьба за существование 

4) Естественный отбор 

А2) Элементарной эволюционной единицей является 
 

1) Молекула ДНК 2)Отдельная особь 3) Популяция 4)Биологический вид 

А3) Микроэволюция - это эволюция 

1) Надвидовых таксонов 2)На уровне видов 
 

3) На уровне организмов 4)Путем скачкообразного видообразования 

А4) Эволюционный фактор, который поставляет новый генетический 

материал для эволюции,- это 
 

1) Мутационный процесс 
 

2) Генетический дрейф 

 
 

3) Естественный отбор 
 

4) Изоляция 
 
 

А5) Колебанием численности популяций является 
 
 

1) Биологический прогресс 3) Генетический дрейф 
 
 

2) Популяционные волны 4) Генный поток 
 
 

А6) Возникновение сходных приспособительных признаков у 

эволюционно далеких организмов, обусловленное приспособлением к 

одинаковым условиям среды, - это 

 

1)Ароморфоз 2)Конвергенция 3)Идиоадаптация 4)Дивергенция 
 
 
 
 
 

А7) Что проиллюстрировано на рисунке?



1) Биогенетический закон 
 
 

2) Биологический прогресс 
 
 

3) Параллелизм 
 
 

4) Филогенетический ряд 
 
 

Часть 2 
 
 

В1) Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного списка, 
 

используя для этого цифровые обозначения. 
 
 

Конкуренция различных особей вида за ресурсы среды и возможность 
 

оставить потомство называется ___А. Неизбежным следствием такой 

конкуренции является ___Б. Материал для отбора даёт ___В, потому что все 

особи одного вида отличаются наследственными признаками. 

 

1)Естественный отбор 2)Искусственный отбор 3)Наследственная 

изменчивость 4)      Модификационная изменчивость      5) Борьба за 

существование 6) Эволюция. 

 

В2) Подпишите пути достижения биологического прогресса, 
 

проиллюстрированные на рисунках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ __________________ __________________ 

Часть 3 

С1) Заполните таблицу. Приведите примеры доказательства эволюции. 
 

Доказательства эволюции Примеры 

Морфологические  

Эмбриологические  



Вариант 2 

Часть 1 

А1) Движущей силой эволюции в эволюционном учении Ж.Б.Ламарка 

является 

1)Внутреннее стремление организмов к самосовершенствованию 

2)Искусственный отбор 

3)Борьба за существование 

4)Естественный отбор 

А2) Совокупность особей одного вида, составляющих закрытую 

генетическую систему, занимающих определённый ареал,- это 

1)тип 2)вид 3)экосистема 4) биоценоз 

А3) Макроэволюция – это эволюция 

1) Надвидовых таксонов 
 

2) На уровне видов 

3)На уровне организмов 
 

4)Путём биологического регресса 
 

А4) Эволюционный фактор, возникающий из-за миграции особей между 
 

популяциями, - это 
 

1) Мутационный процесс 
 

2) Популяционные волны 

 
 

3) Генетический дрейф 
 

4) Генный поток 
 

А5) Как называется увеличение разнообразия и численности популяций 
 

вида? 
 

1)Биологический прогресс 
 

2)Популяционные волны 

 
 

3) Генетический дрейф 
 

4) Генный поток 
 

А6) Развитие разных приспособительных признаков у эволюционно близких 
 

организмов, обусловленное приспособлением к разным условиям среды, - это 
 
 
 

1)Ароморфоз 2)Конвергенция 3)Идиоадаптация 4)Дивергенция 
 

А7) Что проиллюстрировано на рисунке? 
 
 
 

1)Биогенетический закон 

2)Биологический прогресс 

3)Параллелизм 

4)Филогенетический ряд



 

Часть 2 
 
 

В1) Вставьте в текст пропущенные термины и предложенного списка, 

используя для этого цифровые обозначения. 

 

___А – это совокупность особей, сходных генетически и морфологически, 
 
 

составляющих закрытую генетическую систему и занимающих 
 

определённый ареал. Группа особей одного вида, занимающая часть 

видового ареала и относительно изолированная от других особей того же 

вида, называется ___Б. Совокупность всех аллелей и генотипов среди особей 

популяции составляет её __В. 

 

1)генотип 
 
 

2)популяция 

3)генофонд 
 
 

4) семейство 

5)приспособленность 
 
 

6) вид 
 
 

В2) Подпишите пути достижения биологического прогресса, 
 

проиллюстрированные на рисунках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ ________________ ________________ 
 
 
 

Часть 3 
 

С1) Заполните таблицу. Приведите примеры доказательства эволюции. 
 

Доказательства эволюции Примеры 

Палеонтологические  

Биогеографические  



ОТВЕТЫ 
 

Вариант 1 Вариант 2 
 

Часть 1. Часть 1. (по 0,25балла-

А1 – 4 А1 – 1 - 2 балла) 

А2 – 3 А2 – 2 

А3 – 2 А3 – 1 

А4 – 1 А4 – 3 

А5 – 2 А5 – 1 

А6 – 2 А6 – 4 

А7 – 2 А7 – 3 

А8 – 4 А8 – 1 

Часть 2. Часть 2. ( 2 балла ) 

В1 - А – 5 В1 - А – 6 

Б – 1                                                                       Б – 2 

В – 3                                                                       В – 3 

В2 - 1 – идиоадаптация 
 

2 – ароморфоз 

В2 – 1 - идиоадаптация 
 

2 - дегенерация 
 

3 – дегенерация 3 - ароморфоз 
 

Часть 3. Часть 3. ( 1 балл ) 
 

С1 ( 1 вариант )-Морфологические доказательства: клеточное строение 

разных групп организмов, единый план строения позвоночных, наличие 

рудиментов, атавизмов и переходных форм, гомологичных и аналогичных 

органов растений и животных. Эмбриологические – наличие черт 

сходства у зародышей позвоночных на ранних этапах развития. 

С1 ( 2 вариант )- Палеонтологические - ископаемые остатки организмов, 

которых нет в настоящее время; ископаемые переходные формы, 

филогенетические ряды переходных форм. Биогеографические – 

особенности расселения организмов на Земле.



Эры Периоды 

А)Протерозой 1)Неоген 

Б)Палеозой 2)Девон 

В)Мезозой 3)Мел 

Г)Кайнозой 4)Карбон 
 

Периоды Группы организмов 

А)Триас 1)Австралопитеки 

Б)Юра 2)Археоптерикс 

В)Мел 3)Динозавры 

Г) Палеоген 4)Покрытосеменные 

Д)Неоген 5)Костные рыбы 
 

Обобщающий контроль№3 по теме 
 

“Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Место 

человека в биосфере.” 
 

Вопросы: 
 

1) Одну из теорий абиогенеза предложил: 
 

А)Ч.Дарвин Б)А.Опарин В)Н.Вавилов Г) С.Четвериков 
 

2)Одними из первых наземных растений были: 
 

А)Злаки Б)Семенные папоротники В)Араукарии Г)Псилофиты 
 

3)Укажите период, в котором сформировались первые наземные биоценозы 
 

А)силурийский Б)кембрийский В)Ордовикский Г)девонский 
 

4)Установите соответствие между эрами и периодами развития биосферы 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)Какие условия способствовали выходу организмов на сушу? 
 

6)В какие периоды геологической истории Земли развивались те или иные 

группы организмов? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7)Какие ароморфозы и идиоадаптации способствовали выходу растений на 

сушу? 
 

8) Укажите предков млекопитающих: 
 

а) динозавры; б) зверозубые ящеры; в) кистепёрые рыбы; г) крокодилы. 
 

9) Выберите из предложенных терминов лишний и обоснуйте свой выбор: 
 

хвощи, плауны, хвойные, папоротники. 
 

10) В каком периоде появился человек разумный? 
 

а) юрский; б) меловой; в) палеогеновый; г) антропогеновый.



 

О Т В Е Т Ы 
 

1 – б ( 0,3 балла ) 
 

2 – г ( 0,3 балла ) 
 

3 – а ( 0,3 балла ) 
 

4 - А - ( 0,3 балла ) 
 

Б - 2, 4 
 

В - 3 
 

Г - 1 
 

5 - Появление озонового экрана и увеличение кислорода в атмосфере 

способствовали выходу организмов на сушу. ( 0,5 балла ) 
 

6 - А - 3 ( 1 балл ) 
 

Б - 2 
 

В - 5 
 

Г - 4 
 

Д - 1 
 

7 - Образование подобия корней, стебля, примитивной проводящей 

системы, покровной ткани, предохраняющей растения от высыхания. 
 

8 - б ( 0,3 балла ) ( 1 балл ) 
 

9 - Лишний - хвойные, т.к. являются голосеменными; плауны, хвощи и 

папоротники - споровые. ( 0,5 балла ) 
 

10 - г ( 0,3 балла ). 



  

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

    «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

              10-11 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                        ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 
 

по учебному предмету английский 

язык  

10 -11 класс 

 

 

№ п/п Контролируемые разделы Наименование оценочного средства 

  Диагностическая работа 

1 Контроль навыков чтения Контрольная работа 

2 Контроль навыков аудирования Контрольная работа 

3 Контроль грамматических навыков Контрольная работа 

4 Контроль навыков говорения Контрольная работа 

5 Контроль навыков письменной 
Речи 

Контрольная работа 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и диагностической 

работы в целом 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в каждом задании проверяемых 
навыков 

 

RUSSIAN STAR IN STAR TREK 

Fictional character Pavel Andreievich Chekhov first appeared on TV in 1967, during the 

second season of the science fiction series Star Trek. Despite being on TV for a short time (from 

1966-69), the series was a hit and still has many fans today, 40 years after its creation. Star Trek 

led to ten feature films, an animated series, novels and comic books. So why was it so popular 

and why did they need a Russian star? 

Executive Producer Gene Roddenberry decided to introduce a character with 'youth appeal', 

that is to say a character young people could understand. Best known as the young, enthusiastic 

navigator on board the starship Enterprise, Chekhov had a haircut similar to one of The Monkees (a 

very popular pop group in the USA at that time). But he certainly was no American! He was a 

proud Russian with a thick accent and had the surname of the famous Russian playwright. Actor 

Walter Koenig played the role, an American with Lithuanian Russian parents. 

We can view the character of Chekhov as symbolic, one introduced to present a better world. 

Created in the 1960s during the Cold War, the series was set in a very different time - in the 230 

century. There was a rumour that the Russians themselves came up with the idea of including a 

Russian character, writing an article in Pravda criticising the absence of a Russian in the series. 

One thing is sure - it made sense to have a Rus- sian on board as the Soviet Union was one of the 

leaders in space exploration. Other characters of the multinational crew included Scotty (of 

Scottish heritage), Sulu (from Japan), Uhura (from Africa) and Spock, the half-human, part alien 

(Vulcan). All were on the same mission: 'to explore new worlds, to seek out new life and new 

civilisa- tions, to boldly go where no man has gone before', as the series states in its opening. 

Chekhov and the crew certainly live through many exciting adventures: mysterious ill- 

Образец диагностической работы. 

1. Reading 

Read, then choose А, В, С or D for each question (1-6). 

nesses, capture by aliens, time travel -even romance. In the course of the two series we get to 

know Chekhov quite well. We see that he has many positive qualities: he is young, good-looking 



  

and has a good sense of humour. He regularly jokes (and boasts) about Russia's achievements. He 

even claims in one programme that the fairy tale Cin- derella came from Russia! However, he 

himself was less lucky in love. While training at the Academy in the 2260s Chekhov had a 

romance with another Russian, Irina Gal- liulin. But their characters were too different (Irina 

criticised Chekhov for being too rigid) and disappointment followed. 

Chekhov's character develops in the programme and he begins to take on some of the traits of the 

hip's captain, Captain James T Kirk. We understand that he has strong principles and can pay 

close attention to detail. He is also a loyal member of the team. As a result he is able to work 

himself up the ranks, working first as a junior officer, then as navigator. In the first Star Trek 

film he becomes lieutenant; in the second he is the commander on another spaceship, The USS 

Reliant. In this film Chekhov's character is severely tested. Villain Khan Noonien Singh puts eels 

inside Chekhov's head in attempt to control his brain. However, our hero recovers and lives to 

fight another bat- tle. The character's final appearance takes place in the year 2293 when he is a 

guest on board a new ship called Enterprise B. Another ship, The USS Chekhov, was named in 

his honour, but is destroyed at the Battle of Wolf 359. 

But the Star Trek legend lives on. "Trekkies' or 'Trekkers' as the fans are called, can see 

another film, out in 2008. or watch Star Trek webisodes online. 

1 Pavel Andreievich Chekhov is a 

character in A a real-life drama based in 

space. 
В a Russian series about life in America. 

С a series based in 

the future. D a 

Russian TV soap 

opera. 2. In 1967, 
A the last episode of Star Trek was shown. 

В the first episode featuring Pavlov was shown on TV. 

С the first film of the series was made. 

D Star Trek celebrated its 40n anniversary. 

3. Chekhov joined the crew 

because A the Pravda 

newspaper demanded it. 
В his name was similar to a famous Russian author. 

С of his good looks. 

D the Star Trek creator wanted to have an international crew. 

4. Chekhov and Captain Kirk 

A were two very different characters. 

В disliked one another immensely. 

С resembled one another in many ways. 

D both worked as junior officers. 

5. Khan Noonien Singh 

A successfully used a creature to take over Chekhov's brain. 

В was commander of the USS Reliant. 

С was a hero in Star Trek. 

D tried to take over Chekhov's brain. 

6. Star Trek fans 

A may be angry that Star Trek 

has ended. В can see new Star 

Trek episodes on TV. С may go 

and see the new Star Trek film. D 

are mostly from Russia. 

3. Use of English 



  

Complete the gaps (1-8) with a word derived from the word in bold. (enjoy, ex- 

pense, work, real, usual, shine, excite, generous) 

I like shopping. It's 1) ....................... and fun but I don't think it's the most important 

thing in the world. We need to shop for the things we need, like clothes, of 
course. In recent years, clothing has got so 2) .............................. but the pocket 

money I 
earn from 3).............. in the supermarket at the weekends helps. When I 4).......... 

need something, I go to the shops, 5) .......................... with my sister. Last weekend, I 

ought a new 6) ..................... bag. I'd saved for weeks to buy it. A wave of 

7) washed over me when I finally paid for it. My sister 

8) helped me buy it, so I'll let her use it sometimes. 

3. Writing 

Read the extract from your pen-friend's letter. His name is Matt. Write a letter to 

Matt, who has a new baby sister. In your letter: 

• tell him about your hobbies 

• ask three questions about his pocket 
money Write 100-140 words. 

I really like extreme sports. Do you like sports? What other hobbies do you have? 

I'm going to wash my dad's car now. He sometimes pays me to do chores! 

4. Listening 
Listen to the speakers (1-5). Which of the comments below might each speaker 
make? There is one comment you don't need to use. 

A Watching sporting events on TV is 

important to me. В I only like watching team 

sports. 

С I don't mind paying a lot to watch 
an event. D I'm not at all interested in 

sporting events. 

E I don't like staying at home alone to watch sporting 
events. F I don't mind watching sports but I prefer to 

take part. 

5. You and your brother/sister want to buy a present for your parents' wedding 
anniversary. Discuss the following options and choose the one you both like most 
of all. 
• weekend in Rome 

• tickets to the theatre 

• two tennis racquets 

• a big box of chocolates 

You begin the conversation and have to decide on which option (only one) to 

choose. Your partner will play the part of your brother/sister. Remember to: 

• take an active part in the conversation and be polite 

• come up with ideas 

• give good reasons 

• find out your brother/sister's opinion and take it into account 

• invite your brother/sister to come up with other suggestions 

• discuss all the options 

• come to an agreement 

• 

10 класс 



  

I. Задания для контроля навыков 

чтения Text 1. THE GREAT 

PAINTER 

Vincent Van Gogh was an outstanding painter of the 19th century. He was born in 1853 in 

Holland, but he lived much of his life in France. He was a very emotional man, and there 

was much suffering in his life. Van Gogh did not start painting until he was twenty- seven, 

ten years before he died. Before becoming a painter, he was a teacher, an art dealer and a 

church preacher. However, Van Gogh was mentally ill. During one of his fits of madness he 

attacked his friend, the artist Paul Gauguin. In another fit of madness, Van Gogh cut off part 

of his own ear. 

Eventually he went into a mental hospital but he did not get any better. Finally, in 1890 

Vincent Van Gogh shot himself. His last words were “La tristesse durera”. (The sadness 

will continue.) His style of painting was very different from classical art. He painted 

pictures of the sunny, hot regions of France. Nobody has ever painted cornfields or 

sunflowers like Van Gogh. His paintings are full of colour and sunlight. He looked for 

interesting shapes and exciting colours. He liked to work freely and quickly. Today his 

paintings are worth millions of pounds but in his lifetime he only sold one. 

There is fast movement in many of his paintings. Sometimes the trees look like fire. The sun, 

the moon, and stars move rapidly in the sky. He also painted pictures of people. Like his life, 

his art was always unusual and very emotional. 

 

I. Mach the correct variant: 

1) How old was Van Gogh when he started painting? 

a) 27 b) 37 c) 17 d) 26 

2) What was he before becoming a painter? 

a) A teacher, and a sailor 

b) A preacher, a teacher and a doctor 

c) A teacher, a dealer and a preacher 

d) A dealer, a farmer. 

3) What was wrong with him? 

a) e was mentally ill. 

b) He was emotional. 

c) He was disabled. 

d) He was left-handed. 

4) How did he die? 

a) His heart was broken. 

b) He was shot by his brother. 

c) He had a strong heart attack. 

d) He shot himself. 

5) What was his style of painting? 

a) classical c) different from classical art 

b) modern d) extraordinary 

6) How many pictures did he sell in his lifetime? 

a) one b) many c) none d) twenty-one 

 

II. Mark if the following statements are true or false: 



  

1) Van Gogh was an outstanding actor of the 19th century. 

2) Van Gogh was born in 1853 in Holland. 

3) Van Gogh started painting when he was 17. 

4) Before becoming painter Van Gogh was an accountant. 

5) His paintings are full of colour and sunlight. 

6) He liked to work slowly. 

III. Make questions for the answers: 

1) In France 

2) His 

friend 3) 

In 1890 

4) Millions of pounds 

5) Freely and quickly 

 

Keys: 

I. 1) a; 2) c; 3) a; 4) d; 5) c; 6) a 

II. 1) + 2) + 3) - 4) - 5) + 6) - 

III. 1) Where was he born? 

2) Whom did he attack? 

3) When did he die? 

4) How much are his paintings worth nowadays? 

5) How did he like to work? 

 
Система оценки выполнения работы 

17-15 баллов – 

«отлично» 14 -12 
баллов – «хорошо» 

11- 9 баллов – «удовлетворительно» 

8 -0 баллов – «неудовлетворительно» 

 

2. Text 2. 

Many English people feel a great deal of admiration for Queen Elizabeth I who ruled 
England from 1558 to 1603. The admiration is based on the view of this queen as a strong 

and powerful 

oman, who possessed great political skills. However, Elizabeth did not seem to have much 

happiness in her private life. 

She was born in 1533, the daughter of the king, Henry VIII, and his second wife, Anne 

Boleyn. Henry had already divorced his first wife, Catherine of Aragon, to marry 

Elizabeth’s mother, and in fact executed Anne Boleyn when their daughter was three. 

Elizabeth was a clever child, and was well taught, but her early years were not happy. When 

Henry died in 1547, Elizabeth’s brother, Edward, became king at the age of nine. When he 

died, seven years latetheir elder sister Mary, a Roman Catholic, became queen. Elizabeth, 

herself a Protestant, suffered greatly during these years and was kept as a prisoner in the 

Tower of London. 

Elizabeth finally became queen in 1558, when Mary died, and reigned over the country 

until 1603. During this period, English sailors established trade routes all over the world, 

and sometimes stole gold and silver from the ships of other nations. This activity, and also 

religious differences, led to conflict with Spain, the strongest and richest country in Europe 

in the sixteenth century. In 1588 Elizabeth’s navy defeated an attempt by the Spanish to 

invade England. 



  

Elizabeth had some proposals of marriage, but she never married. There was no shortage of 

men wishing to link themselves to her for political and other motives. But politics was her 

life and when she died, she left a united country much more powerful than the one over 

which she had inherited control. 

I. Choose the best alternative in each case. 

1. Queen Elizabeth I ….. 

a) is admired by many British people. 

b) ruled the country in the nineteenth century. 

c) was a strong politician. 

2. The daughter of the king Henry VIII… 

a) wasn’t happy in her private life 

b) lost her mother at the age of seven 

c) invaded England 

3. Her father divorced his first wife… 

a) to become king 

b) to inherit a control over the country 

c) to marry Anne Boleyn 

4. Her mother was executed when… 

a) she was seven 

b) she was three 

c) she was nine 

5. Elizabeth was put into the prison when … 

a) her sister Mary became queen 

b) her brother Edward became king 

c) her father Henry was king 

6. Elizabeth I was the Queen of England for… 

a) 45 years 

b) 58 years 

c) 33 years 

7. When Elizabeth reigned over the country… 

a) nothing changed 

b) Britain became much more powerful 

c) it led to conflict with Italy 

8. the sixteenth century England had a conflict with Spain… 

a) Because Spain was the strongest and richest country in Europe 

b) Because English sailors made trade routes all over the world 

c) Because English sailors stole gold and silver from the ships of other nations 

9. In 1588 an attempt to invade England was made by… 

a) Italy b) Spain c) France 

10. Elizabeth I never married because… 

a) she was kept as a prisoner in the Tower of London 

b) she was a Protestant 

c) men wanted to marry for political and other 

motives Keys:1.A ; 2A ; 3.C ; 4.B ; 5.A ; 6.A ; 7. B 8. 

C 9. B 10. C 



  

Система оценки выполнения работы 

10-9 баллов – 
«отлично» 8-7 

баллов – «хорошо» 
6 - 5 баллов – «удовлетворительно» 

4 -0 баллов – «неудовлетворительно» 

 
 

Text 3. His Rich Aunt. 

Hilary Smith belonged to a good family. His father never failed to mention the fact. 

Unfortunately Hilary had some troubles with the bank and was sent to Australia. He did not 

like Australia and Australia did not like him. Therefore he was eager to return to England. 

He could not earn enough money to book his passage. So he had to wait until his father and 

his brother died. They fortunately did it at the same time. He received all the money that 

belonged to a good family and soon spent it. When all the money had been spent, Hilary 

could do one of two things. He could die or work. Neither of these gave him any pleasure. 

Then he remembered that he had a rich aunt. She was the father’s only sister. Hilary found 

out her address. The old lady was glad to see her only nephew. Unfortunately she was 

seriously ill. The doctor told Hilary that nothing could cure the old lady. Hilary was afraid to 

remain alone in the hard world. So he chose a moment when his aunt was feeling much 

better than usual and asked her for the details of her will. The old woman told her nephew 

that she had made a will when she was a young girl. She was very religious and left all her 

money to some religious people in China. She didn’t make any other will. The next day 

Hilary found out that when a woman gets married, an earlier will loses its value. A new will 

must be made, the money goes to the nearest relation. His future was safe. Hilary badly 

needed money, he owed a lot to shopkeepers, who trusted him because his aunt was rich. It 

was impossible for Hilary to speak to his aunt about money. She got very bad and angry 

when money was mentioned. One morning she told Hilary that she was going to send for her 

lawyer to make a new will. Hilary was afraid that she wanted to leave all her money to 

somebody else. So he took a decision. Every night his aunt took some medicine to make her 

sleep. Hilary decided to double the portion. He could put her to sleep forever. He put some 

more medicine into the glass. His aunt took the glass and looked at Hilary. She thanked her 

nephew and said: “If I am alive tomorrow, I shall change the will in your favour. If I die 

tonight, you will get nothing.” She explained to her nephew that she had never been married, 

so her will did not lose its value. Hilary tried to take the glass away but the old lady raised it 

and drank. 

Answer the questions choosing the right variant. 

1. did Hilary’s family live? 

a) They lived in Australia. 

b) They lived in America. 

c) They lived in England. 

2. Why was Hilary sent off to Australia? 

a) He had some problems with his health. 

b) He had some troubles with the bank. 

c) He had some troubles with his aunt. 

3. Why couldn’t he return home from Australia? 



  

a) He had to earn money. 

b) He didn’t have enough money to buy a ticket. 

c) He had problems with his father. 

4. What did he do with the money that he had received after his father’s death? 

a) He put it in a bank. 

b) He booked a passage to England. 

c) He soon spent it. 

5. Why did Hilary find out his aunt’s address? 

a) Because she was the mother’s only sister. 

b) Because she was seriously ill and Hilary was her only hope. 

c) He badly needed money and his aunt was his only hope. 

6. What did his aunt tell Hilary about her will? 

a) She left all her money to some religious people in China. 

b) She left all her money to some religious people in England. 

c) She left all her money to her nephew. 

7. Why did shopkeepers give Hilary goods without money? 

a) Because his aunt was rich. 

b) Because he was rich. 

c) He paid his debts. 

8. Why did his aunt send for the lawyer one morning? 

a) She wanted to leave her money to Hilary. 

b) She wanted to leave her money to somebody else. 

c) She wanted to make a new will. 

9. Why did he want his aunt to die? 

a) He understood that he would get the money only after her death. 

b) He understood that she would leave the money to his brother 

 

c) He understood that he would have to work. 

Keys: 1.c 2.b 3.b 4.c 5.c 6.a 7.a 8.c 9.a 

 

Система оценки выполнения работы 

10 баллов – 

«отлично» 9- 7 

баллов – «хорошо» 

6 - 5 баллов – 

«удовлетворительно» 4-0 

баллов – 
«неудовлетворительно 

 

II. Задания для контроля навыков аудирования для обучающихся 10 класса 

ext 1. Why did the little dog die? 

Once Mrs. Reed intended to give a party. She wanted to invite her friends for dinner and a 

game of bridge. She was thinking what special dish to prepare for dinner when her maid-

servant announced that there was a man at the back door offering to sell mushrooms. 

The lady accompanied by the little terrier came down to the kitchen and found there a 

stranger with a basket over his arm. The lady knew nothing about mushrooms and she asked 

the man if they were not poisonous. The man reassured her that they were good. The lady 

paid the money at once, ordering the servant to empty the basket and return it to its owner. 

While the servant was emptying the basket she dropped a mushroom, and the terrier 



  

immediately swallowed it. 

The guests arrived at the appointed hour and were served a dish of mushrooms, which they 

liked very much. When the guests began to play cards, the hostess noticed that the servant’s 

eyes were red with tears. Calling her aside, Mrs. Reed asked her what was the cause of her 

tears. The girl said that she was crying because the dog had died. 

The terrible truth flashed through the lady’s brain. She addressed her guests and said that the 

mushrooms she had offered them were poisonous. She suggested going to the nearest 

hospital to have the contents of their stomachs pumped out. All rushed to the hospital. The 

staff of the hospital were surprised to see a group of patients in evening dress. On arriving 

home, the lady asked where the terrier’s body was. “Oh, “ said the servant, still sobbing, “ 

The gardener has buried it, for it was so badly smashed, and we didn’t even have time 

enough to put down the number of the car that so cruelly ran over the poor little pet.” 

 

Answer the questions choosing the right variant 

1. What kind of celebration was Mrs. Reed going to have? 

A. a wedding party C. a dinner and a game of bridge 

B. a house-warming party D. a lunch 

2. What was the man at the back door selling? 

A. apples C. berries 

B. potatoes D. mushrooms 

3. Who accompanied the lady to the kitchen? 

A. a maid-servant C. a little dog 

B. a little cat D. her husband 

4. What did she ask the man about? 

A. if the mushrooms were not poisonous. 

B. if the mushrooms were fresh 

C. if the mushrooms were tasty 

D. if the mushrooms were long to cook 

5. What happened when the servant was emptying the basket? 

A. The servant overturned the basket. 

B. The servant dropped the basket on the floor. 

C. The servant dropped two mushrooms. 

D. The servant dropped a mushroom. 

6. What did the terrier do? 

A. He sniffed at the mushroom. C. He swallowed the mushroom. 

B. He played with the mushroom. D. He touched the mushroom with his paw. 

7. Why were the servant’s eyes red? 

A. because the dog had died. C. because she had been peeling onions. 

B. because the dog had eaten the meat D. because her husband had died 

8. What did the guests do when they learned that the mushrooms were poisonous? 

A. They called for an ambulance. C. They didn’t know what to do. 

B. They rushed to the hospital. D. They drank some medicine 

9. Why did the dog die? 

A. He had been poisoned with a mushroom. 

B. had been poisoned by a neighbor. 

C. He had been run over by a car. 

D. He had been run over by a bicycle. 

10. Who buried the terrier’s body? 

A. a maid-servant B. the hostess C. the gardener 

 

Keys: 1.C 2.D 3.C 4.A 5. D 6. C 7.A 8.B 9. C 10. C 

 



  

Система оценки выполнения работы 

10 баллов – 

«отлично» 9- 7 

баллов – «хорошо» 

6 - 5 баллов – 

«удовлетворительно» 4-0 

баллов – 

«неудовлетворительно 

 

 

Text 2. I have recently become very worried about my 16-year-old son, Nick. Although he 

was never brilliant at school, he always used to get reasonably good marks. But his work has 

become so bad that his teachers say there is really no point in his staying on at school any 

longer. He used to be such a good swimmer that he won several prizes. But now he hardly 

ever goes to the pool to practice any more. 

And instead of the neat clothes he used to wear, all he ever puts on now is the same old pair 

of shabby jeans, and a dirty sweatshirt. But that isn’t all. Last Sunday, I got up earlier than 

usual. Nick was in the kitchen. The radio was on so loud that he didn’t hear me come in 

behind him. My handbag was on the table. He had taken a ten-pound note out of it and was 

just about to put it in his pocket. We had a terrible row! Finally, he broke down and 

confessed everything. There is a big amusement arcade near his school with all sorts of 

electronic games. They have names like Dark Invader and Space Warrior. I always thought 

they were harmless enough but Nick has been going there every day after school. He has 

become so hooked on playing those games that he will steal even from me, his own mother, 

to pay for the habit. 

He has promised me that he won’t go to the arcade again. But I think he is too addicted to 

stop. Even if he wanted to, he couldn’t. And he doesn’t. He has lost interest in everything 

else. What can I do to help him? 

I. Mark the statements as true / false / not stated 

 

1. Nick’s teachers think that he should take up swimming again. 

2. Nick’s mother said that her son used to pay attention to his appearance. 

3. Nick’s worried mother was horrified to see him taking her handbag off the table. 

4. New games appeared in the arcade machine. 

5. Nick had stolen a lot of money from his mother. 

II. Choose the correct variant. 

1. Nick’s mother has become worried because….. 

a) Her son wasn’t a brilliant student. 

b) Her son was fond of swimming. 

c) Her son had stolen money. 

2. He went in for sports and had some good results 

a) He practiced in the pool twice a week. 

b) He won some prizes. 

c) He wanted to become a good swimmer. 

3. After quarrel he confessed….. 

a) That he played electronic games every day. 

b) That he had bad marks at school 

c) he didn’t go to the pool any more 

4. Nick stole money because…. 

a) He wanted to buy some clothes 

b) He was addicted to the arcade machines 



  

c) He wanted to pay for the training 

5. Say what Nick’s mother must do to help her son. 

 

Text 3. Arthur Bloxham 

Solicitor -- адвокат 

When Arthur Bloxham was in his last term at Oxford University he met a girl 

undergraduate who attracted him very much indeed. He asked Eve to tea once or twice and 

then, on the very last day of the term, which happened to be fine and sunny, he suggested 

that they should go rowing on the river and take a picnic lunch. Arthur could not row very 

well, but managed to get a couple of miles upstream before it was time for lunch. Then the 

disaster happened. Arthur stood up to climb out to the bank, but he overbalanced and upset 

the boat. Eve fell into the river. The water was not deep, but it was cold and muddy. They 

were both wet, of course, but in addition Eve had lost her handbag, in which she had put a 

gold wristwatch which had been given to her on her twenty-first birthday only two months 

before. There was nothing to do but go home. On their way home Eve refused to speak to 

him. When they finally arrived at the gates of the college she just disappeared without a 

word. The next day Arthur had to leave the University and go to London. Before he caught 

the train he telephoned Eve, but the line was dead. 

Six years later Arthur was a brilliant young lawyer. One day he was asked to take a divorce 

case. A meeting with his client was arranged. A few days later, Arthur walked into the office, 

where his client was waiting for him and stopped in surprise. “Good God!” he said. “Eve!” 

“Hello, Arthur,” she said. “I’ll hope your law is better than your rowing.” “If it is not,” 

replied Arthur “I’ll buy you another gold watch.” Needless to say, Arthur obtained a divorce 

for his client. And though he did not have to buy her a gold watch, he spent far more than 

that on taking her out to dinner and theatre in London. 

Less than a year later they married. But what Arthur still doesn’t know is that 

Eve had particularly asked her solicitor to engage a certain young lawyer called 

Bloxham! 

 

I. Choose the right variant to complete the sentences. 

 

1). Eve attracted Arthur Bloxham when….. 

a) He was a first year student at Oxford University 

b) He was in his first term at Oxford University 

c) He was in his last term at Oxford University 

2). Arthur invited Eve to go rowing on the river…. 

a) When he asked her to tea one day 

b) When it was cool and rainy 

c) On the last day of the term 
 

3). When Arthur wanted to reach the bank of the river.. 

a) He upset the boat and they fell into the water 

b) He overbalanced and jumped into the water 

c) He overbalanced and Eve fell into the 

river 4). When Eve fell into the water…. 
a) She was nervous 

b) She was furious 

c) She was happy 

5). When Eve fell into the water ….. 

a) lost her gold chain 

b) She lost her gold watch 

c) She lost her gold ring 



  

6) When they came to her college’s gates… 

a) Eve said nothing and left him 

b) Eve said “ Good –bye” and disappeared 
 

c) Eve couldn’t disappeared without a 

word 7). Arthur couldn’t ring her up 

because …. 
a) He did know her telephone number 

b) He had to go to London 

c) The line was dead 

8). Arthur met Eve again only… 

a) six years later 

b) a few days later 

c) a year later 

9) If Arthur had failed the divorce case, he would have bought her …. 

a) A handbag b) a gold watch c) a gold ring 

10). Arthur married Eve but he still doesn’t know… 

a) That Eve organized their meeting 

b) That Eve didn’t love him 

c) That Eve didn’t lose her watch 

 

Keys: 1. C 2. C 3. A 4. B 5. B 6. A 7. C 8. A 9. B 10. A 
 

Система оценки выполнения работы 

10 баллов – 

«отлично» 9- 7 

баллов – «хорошо» 

6 - 5 баллов – 

«удовлетворительно» 4-0 

баллов – 

«неудовлетворительно 

 

III. Задания для контроля навыков говорения 

1. Проблемы охраны окружающей среды 

2. Еда. 

3. Гаджеты в нашей жизни 
 

IV. Задания для контроля грамматических 

навыков Test 1 

1. Fill in the blanks with the –ing form or infinitive (with or without to). 

 

1. She apologised for (interrupt) the session. 

2. They seemed (know) each other’s thoughts before they spoke. 

3. John is afraid of (fly). 

4. It’s cold outside. You’d better (take) your coat. 

5. We saw them (do) all the damage. 

6. She enjoys (receive) people at home. 

7. I would like (meet) that writer. 

8. I stopped (play) football because of a knee injury. 

9. They couldn’t (find) the way easily. 

10. The English teacher allows us (use) the dictionary. 10 points 



  

2. Put the verbs in brackets into the present simple, present continuous, present perfect 

or present perfect continuous. 

1. Who's that lady who a red pullover? (wears, is wearing, wore, has worn ) 
2. She says she 

 

3. In this picture a man 

this man for ages. (has known, has been knowing, is knowing, knows ) 

his dog. (is walking, has walked, walks, has been walking) 
 



  

4. My bike is not there! I'm sure they it! (stole, have stolen, is stoling, has been stoling) 

5. I for you all day. Where have you been? (am looking, have looked, looks, have been 

looking) 

6. You look upset. What to you? (has been happening, has happened, happens, is 

happening) 

7. Mrs. Stone as a teacher for twenty years. (work, works, has been working, is 

working) 

8. On a typical the average person about 48,000 words.( is speaking, speaks, are 

speaking, has spoken) 

9. I often books from the library.( borrow, is borrowing, borrows, has borrowed) 

10. …you …to London? (Have…been…, Did …been…, Were…, Are …being…) 10 points 

3.Form the degree of the adjectives. 
1. Happiness and health are (important) than money. 

2. Is Pat (intelligent) than Brian? 

3. The 21stof June is (long) day in the northern hemisphere. 

4. It is (cheap) restaurant in the town. 

5. He is (old) than all the students. 

6. The Mississippi is (long) than the Thames. 

7. He is one of (rich) people in the world. 

8. It was (bad) mistake in my life. 

9. Yesterday you looked sad, but today you look (happy). 

10. In Almaty the prices are (high) than in other cities of our country. 10 points 

Test 2 

1. Put the sentences in Passive Voice. 

1). We send our daughter to rest in the south every year. 

2). They will show this film on TV. 
3). They are building a new concert-hall in our street. 

4). They have made a number of important experiments in this laboratory. 

5). Livingstone explored Central Africa in the 19th century. 

6). By the middle of autumn we had planted all the trees. 6 points 

2. Open the brackets using Passive Voice 

1. Bread (to eat) every day. 

2. The letter (to receive) yesterday. 

3. Nick (to send) to Moscow next week. 

4. I (to ask) at the lesson yesterday. 

5. I (to give) a very interesting book at the library last Friday. 

6. Many houses (to build) in our town now. 

7. This work (to do) already. 

8. This text (to translate) at the last lesson. 

9. These trees (to plant) next autumn. 

10. Many interesting games always (to play) at our PT lessons. 10 points 

3.Passive or Active Voice? 

1. Nobody (to see) him yesterday. 

2. The telegram (to receive) tomorrow. 

3. He (to give) me this book next week. 

4. The answer to this question can (to find) in the encyclopedia. 

5. e (to show) the historical monuments of the capital to the delegation. 5 points 

Test 3 

I. Choose the correct items 

1. I hate travelling by boat because I get sea . 

A. sick B. ill C. Pain 



  

2. When did the London Olympics place? 

A. find B. hold C. take 

3. Fiona is so ; she sometimes eats a whole packet of biscuits without offering a single one 

to anyone else.   A. hungry B. greedy C. starving 

4. Melani wants to improve her listening skills in English, so she watches English films 

without . 
A. subtitles B. scripts C. headings 

5. Paul needs to replace the lens in his camera, because it’s . 

A. charged B. scratched C. jammed 

6. It’s no use crying over spilt , there’s nothing we can do now. 

A. water B. tea C. milk 6 points 

II. Put the verbs in the correct form 

1. I don’t mind (lend) you the book, but you must (return) it to me 

next week. 

2. It’s cold outside. You’d better (take) your coat. 

3. I would like (meet) that writer. 

4. How long (you / study) English? 

 

5. We (not see) Tina for ages. 

6. My brother (always /throw) all things around the house, this annoys me very much. 

7. We … (dance) when the music … (stop). 

8. I … (not/feel) well last night. 

9. “Are you going shopping tonight?” “No, I … (go) yesterday.” 

10. “Did you see Nathan?” “No, he … (leave) by the time I arrived at his house.” 

11. “Did Alan arrive on time?” “No, I … (wait) for an hour before he arrived.” 

12. A cinema is a place where films …( show). 12 points 

III. Fill in the correct preposition. Choose the correct answer. 

1. The walls gave a smell of paint for a week. 

A. off B. back C. away 

2. Does she get well with her step mother? 

A. around   B. on C. off 

3. We are going holiday at the end of July. 

A. at B. on C. to 

4. How long did it take you to recover your operation. 

A. of B. for C. from 

5. You can’t use the printer. It’s of order. 

A. away B.out C.down 

6. These jeans are too big for you, you need to take them   

A. in B. up C. out 6 points 

Итоговая оценка за работу: 

При выполнении 100-90% –«5» 

89-75% – «4» 

74- 51% –«3» 

50% и ниже –«2» 
 

IV. Задания для контроля письменной 

речи. A Letter to a friend (6points) 

You have received a letter from your English-speaking Friend Ben who writes: 



  

 
Write a letter to Ben. In your letter: 

- answer his questions 

- ask three questions about the music festival 

- Write 100-140 words 

- Система оценки выполнения работы 

- 6-5 баллов – «отлично» 

- 4 балла – «хорошо» 

- 3 баллов – «удовлетворительно» 

- 2-1 баллов – «неудовлетворительно» 

 

Opinion essay (14 points) 

 

Comment on the following statement: 

“My parents say the way they lived in the past was more secure. However, I believe that young 

people are given more life opportunities nowadays”. 

 
What is your opinion? Do you agree with this statement? 

Write 200-250 words using the plan: 

I. Plan 

1. Make an introduction. (state the problem) 

2. Express your personal opinion and give reasons for it. 

3. Give arguments for the other point of view 

4. Еxplain why you don’t agree with it. 

5. Draw a conclusion.. 

 
Система оценки выполнения работы 

14-12 баллов – «отлично» 

11- 10 баллов – «хорошо» 

9 - 7 баллов – «удовлетворительно» 

6-1 баллов – «неудовлетворительно» 
 

11 класс 
 

I. Задания для контроля навыков чтения. 

 

Text №1: All’s well that ends well. 

Щne afternoon some friends of Susan and Derek telephoned them and invited them for a walk in 

the evening. They had not seen one another for a long time but Susan had bought tickets for the 

theatre for that evening. She and Derek wanted to see the play very much, several different 

people had recommended it to them. However, they agreed to meet their friends before the 

theatre. They all met early in the evening, went into the park, sat down on a bench and talked for 

an hour. When Susan got up, she could not find her handbag. She was very sorry because there 

was a lot of money in it. But she and Derek decided to go to the theatre and forget about it for a 

few hours. Then suddenly Susan remembered that the theatre tickets had been in the handbag, 

too. So they could not see the play which had already started by this time. Derek had some 

money, so they went to a cafe to have supper and later went to the nearest police station. Perhaps 

they would know something about the handbag. To their surprise Susan’s handbag was there 

with everything in it. A child had picked it up in the park and the child’s parents had taken it to 

the police station. 

I hope you had a nice holiday! Where did you go? What did you do/ What was the weather 

like? 

I’m going to a music festival this weekend. I can’t wait! 



  

The friends went straight to the theatre and, with the money they thought they had lost, bought 

excellent seats for all the performances of that month. 

Are these statements true or false? 

1. Susan and Derek’s friends telephoned them and invited them to go to the theatre. 

2. Susan had bought tickets to the theatre. 

3. They agreed to meet their friends at the theatre. 

4. Susan, Derek and their friends had a good time sitting on a bench and talking for an hour. 

5. Susan and Derek were very sorry when they couldn’t find Susan’s handbag with a lot of 

money and theatre tickets in it. 

6. After supper at a cafe they went to the theatre. 

7. Susan’s handbag with everything in it was at a police station. 

8. The child’s parents took the bag to the police station. 

9. The friends didn’t want to go to the theatre and came back home. 

10. They bought excellent seats for all performances of that month. 

 
Choose the right answer. 

1. Some friends of Susan and Derek telephoned them 

a) one morning; 

b) one afternoon; 

c) оne evening; 

2. Their friend invited them 

a) to go to the theatre 

b) to go for a walk 

c) to sit on a bench 

3. Susan and Derek wanted to see the play very much 

a) because several different people had recommended it to them; 

b) because their friends had seen it before; 

c) because they had excellent seats; 

4. They agreed to meet their friends 

a) before the theatre in the park; 

b) after the theatre in the park; 

c) in the evening at a cafe; 

5. After talking in the park 

a) Susan and Derek went to the theatre; 

b) Susan and their friends went to the cafe; 

c) Susan couldn’t find her handbag; 

6. usan and Derek decided to go to the theatre and forget about the lost for a few hours 

a) but Susan remembered that the theatre tickets had been in the bag; 

b) but Susan found her handbag on the bench; 

c) but Susan recognized the child’s parents; 

7. To their surprise Susan’s bag was 

a) at the child’s house with everything in it; 

b) at the police station with their keys; 

c) At the police station with everything in it; 

8. They went straight to the theatre and 

a) bought excellent seats for all the performances of that month; 

b) bought a lot of toys for the child; 

c) bought excellent seats for all the performances of the year. 

 



  

Keys: 

I. 1) + 2)+ 3)- 4) + 5) + 6) - 7)+ 8)+ 9)- 10) + 

II. 1) b; 2) b ; 3) a; 4) a; 5) c ; 6) a 7) c 8) a 

 
Система оценки выполнения работы 

18-17 баллов – «отлично» 

16 -13 баллов – «хорошо» 
12- 10 баллов – «удовлетворительно» 

9 -0 баллов – «неудовлетворительно» 

Text №2: Life as I find it. 

The man, who lives in Philadelphia, when he was young and poor, entered a bank, and said:” 

Please sir, don’t you want a boy?” And the bank man said: ” No, little boy, I don’t want a little 

boy.” 

The little boy went silently down the steps of the bank. The bank man stepped behind a door for 

he thought the boy was going to throw a stone at him. But the little boy picked up something, 

and stuck it in his poor pocket. 

“Come here, little boy, “ the bank man said, and the boy came up to him. “What did you pick 

up?” The little boy answered: ” A pin.” And the bank man said: ” Little boy, are you good?” and 

he said he was. The bank man said:” Whom do you vote for?-excuse me, do you go to school?” 

and he said he did. 

Then the bank man took down a pen made of gold, and he wrote on a piece of paper, “St. Peter,” 

and he asked the little boy what it stood for, and he said:” Salt Peter.” The bank man saidit meant 

“Saint Peter.” Then the little boy said:” Oh!” Then the bank man took the little boy into 

partnership, and gave him half the profits and all the capital, and he married the bank man’s 

daughter and now all he has is all his, and all his own, too. 

My uncle told me this story, and I spent six weeks in picking up pins in front of the bank. I 

expected the bank man would call me in and say:” Little boy, are you good?” and I was going to 

say, “Yes,” and when he asked me what “ St. John” stood for, I was going to say “Salt John”. 

But the bank man didn’t want to have a partner, for one day he said to me, “Little boy, what’s 

that you are picking up?” I said :”Pins.” He said:” Let’s see them.” He took them, and I took off 

my cap, ready to go in the bank and become a partner, and marry his daughter. But I didn’t get 

an invitation. He said:” Those pins belong to the bank, and if I catch you hanging around any 

more I’ll set the dog on you!” Then I left and the old man kept the pins. Such is life as I find it. 

Are the statements true or false? 

1. The man who lives in Philadelphia when being young and poor came to the bank to ask for a 

job. 
2. The bank man didn’t want the little boy to work in the bank. 

3. The bank man thought that the boy was going to put a stone into his pocket. 

4. bank man gave the boy a pen made of gold. 

5. The bank man took the little boy into partnership and gave him all his profits and half the 

capital. 

6. The boy married the bank man’s sister. 

7. I spent seven weeks in picking up pins behind the bank. 

8. The bank man proposed me to be his partner. 

9. He wanted me to marry his daughter. 

10. So I began to work in this bank. 

Answer the questions. 

1. What did the little boy pick up at the bank? 

2. What was the bank man’s pen made of? 

3. Whom did the little boy marry? 



  

4. How many weeks did he pick up pins? 

5. Who told him this story about the little boy? 

6. What did the bank man promise to do if he saw him near his bank? 

 

I. Keys: 1) + 2)+ 3)- 4) - 5) - 6) - 7)- 8)- 9)- 10) – 

 
II. 1. He picked up a pin. 

2. The bank man’s pen was made of gold. 

3. The boy married the bank man’s daughter. 

4. He did it for six weeks. 

5. The boy’s uncle told him this story. 

6. He promised to set the dog on the little boy 
 

Система оценки выполнения работы 

16-15 баллов – «отлично» 

14 -12 баллов – «хорошо» 
11- 9 баллов – «удовлетворительно» 8 - 0 баллов – «неудовлетворительно 

 

Text № 3: Match texts 1 – 7 with headings A – H.Use the headings only once. There is one 

you do not need to use. 

 
A PLACES TO STAY IN 

B ARTS AND CULTURE 

C NEW COUNTRY IMAGE 
D GOING OUT 

E DIFFERENT LANDSCAPES 

F TRANSPORT SYSTEM 

G NATIONAL LANGUAGES 
H EATING OUT 

 

1 Belgium has always had a lot more than the faceless administrative buildings that you can see 

in the outskirts of its capital, Brussels. A number of beautiful historic cities and Brussels itself 

offer impressive architecture, lively nightlife, first-rate restaurants and numerous other 

attractions for visitors. Today, the old-fashioned idea of 'boring Belgium' has been well and truly 

forgotten, as more and more people discover its very individual charms for themselves. 

2 Nature in Belgium is varied. The rivers and hills of the Ardennes in the southeast 

contrast sharply with the rolling plains which make up much of the northern and 

western countryside. The most notable features are the great forest near the frontier 

with Germany and Luxembourg and the wide, sandy beaches of the northern coast. 

3 It is easy both to enter and to travel around pocket-sized Belgium which is divided 

the Dutch-speaking north and the French-speaking south. Officially the Belgians speak Dutch, 

French and German. Dutch is slightly more widely spoken than French, 

and German is spoken the least. The Belgians, living in the north, will often prefer to 
answer visitors in English rather than French, even if the visitor's French is good. 

4 Belgium has a wide range of hotels from 5-star luxury to small family pensions and 

inns. In some regions of the country, farm holidays are available. There visitors can 

(for a small cost) participate in the daily work of the farm. There are plenty of 

opportunities to rent furnished villas, flats, rooms, or bungalows for a holiday period. 

These holiday houses and flats are comfortable and well-equipped. 

5 The Belgian style of cooking is similar to French, based on meat and seafood. Each 

region in Belgium has its own special dish. Butter, cream, beer and wine are 

generously used in cooking. The Belgians are keen on their food, and the country is 

very well supplied with excellent restaurants to suit all budgets. The perfect evening out here 

involves a delicious meal, and the restaurants and cafes are busy at all times of the week. 

6 As well as being one of the best cities in the world for eating out (both for its high quality and 

range), Brussels has a very active and varied nightlife. It has 10 theatres which produce plays in 



  

both Dutch and French. There are also dozens of cinemas, numerous discos and many night-time 

cafes in Brussels. Elsewhere, the nightlife choices depend on the size of the town, but there is no 

shortage of fun to be had in any of the major cities. 

7 There is a good system of underground trains, trams and buses in all the major towns and 

cities. In addition, Belgium's waterways offer a pleasant way to enjoy thecountry. Visitors can 

take a one-hour cruise around the canals of Bruges (sometimes described as the Venice of the 

North) or an extended cruise along the rivers and canals linking the major cities of Belgium and 

the Netherlands 
 

Text 1 2 3 4 5 6 7 

Heading        

 
Keys: 

I. 1) –C 2)- E 3) -G 4) –A 5) -H 6)-D 7)-F 

 
Система оценки выполнения работы 

7 баллов – «отлично» 

6-5 баллов – «хорошо» 
4 баллa – «удовлетворительно» 
3 баллa – «неудовлетворительно» 

 

II. Задания для контроля навыков аудирования 

Текст для аудирования № 1 

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями 

говорящих каждого диалога 1-6 и утверждениями, данными в списке A-G. Используйте 

каждое утверждение, обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании 

есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в 

таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием 

A. The speaker is allergic to roses. 

B. The speaker is looking for a song. 

C. The speaker has been living in London all her life. 

D. The speaker can’t eat anything. 

E. The speaker likes her husband. 

F. The speaker is waiting for the train to Disneyland Paris. 

G. The speaker has everything to go by train. 



  

Говорящий 1 2 3 4 5 6 

Утверждение       

 

Dialogue 1 

A: What can you have, aunt Jemima? B: Well, I can’t eat bread. Or nuts. And Ican’t drink tea or 
coffee. And I can’t wear 

nylon. I can’t… A: We’ve got some ice-cream in the fridge.Can you eat ice-cream? B: Ice- 

cream? Mmm… yes, I can eat that.What flavor is it? A: Chocolate. B: Oh, no! I can’t. A: Are 

you allergic to chocolate, too? B: No, I’m not. But I don’t like it. 

Dialogue 2 

A: Have you got everything? B: Yes. It’s all here. A: Passports? B: Yes. A: Train tickets? B: Of 

course. Don’t worry. A: Have you got seat reservations? B: Yes. Car four. Seats B-fifteen and B- 

sixteen. A: What about the hotel vouchers? B: They’re in my bag. A: What about money? B: 

You’ve got it. A: Have I? B: It’s in your bag. A: Oh, yes. Here it is. Oh, we haven’t got anything 

to read. B: It’s OK. I’ve got some magazines. A: What about food? We can get some 

sandwiches. B: No, there’s a buffet on the train. 

Dialogue 3 

A: Are you waiting? B: Yes, I’m looking for a song. A: What’s the title? 

B: I don’t know. But it’s on the radio. A: I see. Who’s the artist? B: I don’t know. It’s an old 

song. A: Uh, do you know the words? B: Um, yes… it’s uh… «I’m walking... »somewhere ..... A: 
Can you sing it? B: What? In here? A: Yes. B: «I’m walking to New Orleans .... ». A: No, I don’t 

know it. B: He’s American. A: Ah. B: He’s very good. A: Mmm. Let me check the computer. 

I… I’m… I’m walking… no… wa…walking… yes. Here it is. «Walking to New Orleans» by 

Fats Domino. B: Great! That’s it! Have you got it? A: No, we haven’t. But we can order it. B: 

OK. How much is it? A: It’s a greatest hits CD. It’s fourteen ninety-nine. B: That’s fine. 

Dialogue 4 

A: What time is it? B: A quarter past nine. A: What time does our train leave? B: Nine twenty- 

seven. C: The nine twenty-seven service toDisneyland Paris is now boarding atplatform two. A: 

Ooh. Are there any toilets here? B: Yes, there are. But you haven’t got time.The train’s boarding 

now. A: We’ve got twelve minutes… B: It’s OK. There are toilets on the train. A: Are you sure? 

B: Yes, I’m sure. C: Would all passengers for train number nine-O-seven-four to Disneyland 

Paris go immediately to platform two. B: Come on. Let’s go. 

Dialogue 5 

A: Lunch is in the garden. B: Outside? I can’t sit outside. A: But it’s a lovely day. B: Not for me. 

I’ve got hay fever. A: Oh, OK. We can go into the dining room. This way .... B: There are flowers 

on the table. A: Yes, they’re roses from our garden. B: Please take them away. I’m very allergic 

to roses. 

Dialogue 6 

А: Welcome to ‘My life and memories’. First I want to begin by wishing you a happy birthday. 

Elsie: Thank you very much, dear. А: How long have you been living in London, Elsie? E: All 

my life. And I’ve loved every minute of it. A: Have you ever been abroad? E: Well, I used to go 

on day-trips to Calais.That was when my husband was still alive. A: I believe you’ve been 

married more than once. E: Yes, I’ve been married twice and engaged six times. A: That’s 

interesting! 
Keys: 

II. 1) –D 2)- G 3) -B 4) –F 5) -A 6)-C 

 

Система оценки выполнения работы 

6 баллов – «отлично» 
5 баллов – «хорошо» 

4 баллa – «удовлетворительно» 



  

3 баллa – «неудовлетворительно» 

 
Текст для аудирования № 2 

The Seven Wells. Crimean Legend 

Long-long ago in the Crimean village there were problems with water. So, the men dug seven 

wells that started to give some water to the local people. Once, a German man was chosen as the 

head of the village. He was a wise man and he offered the people to take water free. So 

everybody was happy to get as much water as they needed. That man had seven sons. The 

youngest, whose name was Fritz was the healthiest and strongest in the family. In his childhood 

he noticed that when some water was taken from the wells, it splashed on the ground. So he 

didn’t like that and once said to his father, “When I grow up, I’ll ask the village dwellers to pay 

for the water from the wells. They splash too much water on the ground”. “On, no!” said his 

father, “water is the most precious thing in this land. It should be free.” A few years passed. The 

old German died. Then his six sons died of some disease one by one, and Fritz was made head of 

the village. He immediately made his wish come true. He said to the villagers that from that day 

they should pay for the water from the wells. All the wells were locked and Fritz kept the keys to 

the wells. One day the village dwellers decided to rebel against Fritz because he told them they 

wouldn’t have any water for one day. An old soldier came to the village. He was tired and thirsty 

and asked for some pure water. Fritz didn’t let him drink because the soldier had no money to 

pay for it. The soldier begged Fritz to help him. But it was all in vain. When the soldier was 

dying, he cursed Fritz. After his death one of the wells was open but the water disappeared from 

it. When Fritz’s servant opened the other six wells and found no water there, he told it to his 

master. Fritz was furious. Thus he was punished for his cruelty. 

Are these statements true or false? 

1. German man was chosen as the head of the village. 

2. That man had three sons. 

3. Fritz was the oldest son in the family. 

4. German’s six sons died of some disease. 

5. Fritz told the village dwellers to pay for the water from the wells. 

6. All the wells were locked by one of the villagers. 

7. Fritz kept the keys to the wells in his house. 

8. An old soldier asked Fritz for some food. 

9. Fritz to help the old soldier. 

10. The water disappeared from only one well. 

2. Answer the questions: 

1) Why did the men dig seven wells? 2) Who was chosen the head of the village? 3) How many 

sons did the German have? 4) What did Fritz dislike in childhood? 5) When did Fritz make his 

wish come true? 6) What did Fritz do with the wells? 7) Why couldn’t the old soldier drink any 

water from the well? 8) What happened to the wells after the soldier’s death? 

 

I. Keys: 1) + 2)- 3)- 4) + 5) + 6) - 7)+ 8)- 9)- 10) – 

 

Система оценки выполнения работы 

18-17 баллов – «отлично» 
16 -13 баллов – «хорошо» 

12- 8 баллов – «удовлетворительно» 

7 - 0 баллов – «неудовлетворительно» 

Текст для аудирования № 3. Graffiti 

You can travel almost anywhere in the world, and you will probably see graffiti. Although 

graffiti is more common in big cities, today you may find it in almost any region or district, big 

or small. It's everywhere: on trains, walls, bridges and buildings. Love it or hate it but graffiti is 



  

part of the everyday urban world. Some people consider it art while others think it’s vandalism. 

However, few of them really know how old graffiti is. 

The word graffiti itself probably comes from the old Greek verb which means "to write". 

Writings on walls already existed in ancient Rome. The Romans cut graffiti on walls 

andmonuments. It showed phrases of love, political ideas, simple thoughts, magic spells, 

alphabets, and famous quotations from literature. 

Modern graffiti dates back to the US of the 1960s. At that time for young people it was a form of 

self-expression and a political protest. Teenage groups in New York, for example, painted 

graffiti to mark their territory. Later, there started competitions between different groups. That 

meant that the quality of graffiti became more important than just the amount of it. 

Today graffiti has travelled all over the world. However, it is still an illegal art. It has been 

always painted on private or public property, like cars, trains, fences and house walls. As a result 

mostpeople see it as vandalism. Besides, it's rather hard to clean graffiti paints, and cities spend 

millions every year on it. So, in most countries graffiti is forbidden. 

On the other hand, modern graffiti is, by its nature, a form of painting. After all, the artists uses 

the same methods and materials. However, instead of paints a graffiti artist prefers sprays, 

markers, and crayons. Some of their works are really impressive and fascinating, they are 

powerful and have a deep meaning. Graffiti often makes grey walls look cheerful. 

The purpose of some graffiti is to spread and declare social ideas. That’s why a lot of graffiti 

paintings have political topics. Some cities have special places where the walls of different 

buildings can be used to create pieces of graffiti art. 

Probably, the most famous graffiti artist is Banksy, who comes from Bristol, England. He 

strongly believes that writing graffiti on buildings is an effective way to communicate with 

people. His works are very often aggressive, provocative and even rude. In his graffiti he 

expresses personal political and social views, which are against war and capitalism. 

Are these statements true or false? 

1. Graffiti is more common in small towns. 

2. Many people consider it art. 

3. The word graffiti itself comes from the old Greek verb which means "to write". 

4. The Greek cut graffiti on walls and monuments. 

5. It was a form of self-expression of young people in the US in the 1960s. 

6. There were never competitions in graffiti between different groups. 

7. Graffiti is an legal art now 

8. It's rather hard to clean graffiti paints. 

9. Many cities spend millions dollars every year on cleaning graffiti on walls. 

10. Graffiti artists prefer sprays, markers, and crayons instead of paints. 

Answer the questions. 

1. Is graffiti an old or modern art? 

2. When and where did modern graffiti begin? 

3. Why is it considered to be an illegal art? 

4. What is the purpose of graffiti? 

5. Who is the most famous graffiti artist? 

 
Keys: 

I. 1) - 2) - 3) + 4) - 5) + 6) - 7)- 8) + 9) + 10) + 

 

Система оценки выполнения работы 

15-14 баллов – «отлично» 
13 -11 баллов – «хорошо» 

10- 8 баллов – «удовлетворительно» 

7 - баллов – «неудовлетворительно» 

III. Задания для контроля навыков говорения 



  

1. Проблемы охраны окружающей среды. Загрязнение воды. 

2. Твой микрорайон. 

3. Планы на будущее. 

IV. Задания для контроля грамматических навыков 

Test 1 

Part I. Grammar and Vocabulary. 

1. Fill in: divorced, witnesses, beam, murderer, predict, mounts, reject, foster, 

pedestrianised, pitch black. 

1. When his parents were both killed in a car accident, he was placed with parents. 

2. As the pressure in the run-up to the exams, a lot of teens feel stressed out. 

3. There were no to the accident. 

4. The was sentenced to life imprisonment. 

5. In the of the night I couldn’t find the keys I had dropped. 

6. The shops in my town are located in a area where cars aren’t allowed. 

7. Can you see that of light? I think it’s coming from a laser. 

8. Don’t the idea just because you think you are not good enough. 

9. The Oracle was used to the future by the ancient Greeks. 

10. Her parents didn’t get on well, so they decided to get     . 

II. Put the verbs in the correct form 

1. Tonia performed really well yesterday. – Yes. She (practice) for months before the recital. 

2. I (look) through a magazine when I saw the advertisement. 

3. Where (stay) your sister when she went to London? 

4. They didn’t let us (pay) for the meal. 

5. He doesn’t mind (help) with the housework. 

6. I’m tired of (play) computer games. 

7. I am looking forward to (watch) the Olympics on TV. 

8. Last night they (wake) up by a loud noise. 

9. A new shopping center (build) near my house at the moment. 

10. Accidents often (cause) by careless drivers. 

III. Fill in the correct preposition 

1. Tony was involved a terrible accident. 

2. Pay attention the teacher’s instructions. 

3. The new employee assured his boss his complete honesty. 

4. Why do you always insist sitting here? 

5. Helen recovered her illness very quickly. 

IV. Fill in the correct word derived from the word in bold 

1. School uniforms don’t help young people develop a sense of . INDIVIDUAL 

2. It’s to buy cigarettes in Britain if you’re under LEGAL 

3. Valentin Yudashkin is probably Russia’s most famous fashion  DESIGN 

4. We had to go out because the smell in the room was very _ PLEASANT 

5.The instructions are as the task is quite simple. NECESSARY 

Keys: 

Задание 1: 1.foster 2. mounts 3. witnesses 4 murderer, 5 pitch black, 6 pedestrianised,7 beam, 
8 reject, 9 predict, 10 divorced 

Задание 2: 1 had practiced, 2 was looking, 3Where did your sister stay, 4 pay, 5 helping, 

6 playing, 7 watching,8 were waken, 9 is being built, 10 are caused 

Задание 3: 1 in, 2 to, 3 of, 4 on, 5 from 

Задание 4:1 individuality, 2 illegal,3 designer, 4 unpleasant, 5unnecessary 

Система оценки выполнения работы 

30 -27 баллов – «отлично» 

26 -20 баллов – «хорошо» 

19 -15 баллов – «удовлетворительно» 



  

14 -0 баллов – «неудовлетворительно» 

Test 2 

Vocabulary 

1 Choose the correct item 

1 All sport stations will provide live of the Rugby World Cup. 

A coverage B covering C bulletin 

2 The story on the news tonight is about a man who claims to have been abducted by 

aliens.   A hit  B top C flash 

3 Many of the news stories printed in are just gossip. 

A tabloids B broadsheets C newspapers 

4 You must have read about the latest political scandal. It’s on the _ page of every 
newspaper. 

A front B first C cover 

5 The emergency service has the headlines again for the fourth time this year. 

A run B hit C unfold 

Grammar 

2 Rewrite the following statements in reported speech. 

1 “I’m watching a documentary on the SETI programme,” Andrew said. 

2 “Peter won’t like the news at all,” he told her. 
3 “Mary lent me a book about UFOs,” Sammy said. 

4 “Don’t try to persuade me to become a journalist like you, Dad,” Sue told her father. 

5 “Are you going out later, Jenny?” Larry asked. 

3 Fill in the correct preposition : over, out of, down, back, into. 

1 I was going to buy an expensive phone, but my mum talked me it. 

2 Sam treats me like a child. He always talks to me. 

3 I always talk important things with my parents because I value their opinion. 

4 I didn’t want to go to the concert, but Andy talked me it. 
5 “Don’t talk to me like that, Anna! You should show some respect to your elders!” 
Keys: 

Задание1: 1.-A, 2-B, 3-A, 4-A, 5-B 

Задание 3: 1- out of, 2- down, 3- over, 4- into, 5- back 

Система оценки выполнения работы 

15-14 баллов – «отлично» 

13 -11 баллов – «хорошо» 

10- 8 баллов – «удовлетворительно» 

7 - баллов – «неудовлетворительно» 

Test 3 

Vocabulary 

I. Choose the correct word 

1. When Maria's father got a new job in the States, the family had to leave their and move 

abroad. 
A harbor B gateway C homeland 

2. Don't throw the batteries away, they're . 

A disposable B rechargeable C achievable 

3. Animal rights organizations work to prevent towards animals. 

A cruelty B offence C kidnap 

4. It is important that students do not the school rules. 

A violate B abolish C reject 

5. Suzanne was holding her ticket, hoping that this time she had the right numbers 

which would make her rich beyond her wildest dreams. 

A lottery B winnings C scam 

Grammar and Vocabulary 



  

II. Choose the correct word 

1. Andrew spends most of free time the Net. 

A) surfing B) hanging out C) chatting 

2. A simple way to energy at home is to turn off the lights when you leave a room. 

A) save B) protect C) store 

3. Harry is a very easy - going person and gets well with everyone in his class. 

A) by B) about C) on 

4. Jill is very proud her son because he got top marks in all his exams. 

A) with B) around C) of 

5. Alan likes extreme sports, but I wouldn’t say he’s crazy them. 

A) about B) with C) in 

6. Mum for her car keys for the last hour, and she still can’t find them. 

A) was looking B) has been looking C) is looking 

7. Do you know what time the next train _? 

A) does leave B) leaves C) will leave 

8. Be careful! You off the ladder. 

A) are falling B) would fall C) are going to fall 

9. Where on holiday last summer? 

A) did you go B) have you been C) had you gone 

10. Don’t worry, the painters painting your house by the time you’re ready to move 

it. 
A) are finishing B) will have finished C) are going to finish 

11. Can you believe it started raining while we in the sea? 

A) had swam B) have been swimming C) were swimming 

12. Leslie and Susan yet. Should we leave without them? 

A) hadn’t arrived B) haven’t arrived C) didn’t arrive 

13. This time next week we ourselves at luxurious hotel in Hawaii. 

A) will have enjoyed B) are enjoying C) will be enjoying 

14 if there’s a problem between Ann and Kelly? 
A) do you know B) are you knowing C) know 

15. Let’s order some dessert. I some chocolate cake. 

A) have B) will have C) going to have 

 

III. Fill in the correct word derived from the word in bold: 

 

A kind man Jack, a truck driver, was driving 100 penguins to the New York 

Zoo. On the freeway his truck suddenly down. 

16. BREAK 

Jack got out of the car. He at the engine when another truck stopped by. 

17. LOOK 

The second truck driver, Peter, asked if colleague needed any help. 

18. HE 

Jack explained that he was taking the penguins to the zoo and asked if Peter could take the 

penguins to the zoo. Peter agreed. Some hours , Peter drove past Jack, 

who was still waiting on the freeway for help to come. 

19. LATE 

The penguins, however, still in the truck! 

20. BE 

“I thought I asked you to take penguins to the zoo,” shouted Jack. Peter 

replied, “I did, but I had some money left, so we’re going to the cinema now.” 

21. THAT 



  

Keys: 

I. 1- homeland, 2. B rechargeable, 3.A cruelty, 4.A violate, 5. A lottery 

II. 1) – a 2) – а 3) - с 4) - с 5) – а 6) - в 7) – в 8) - с 9) - в 10) - с 11) – с 12) – в 13) – c 14)- a 

15)- b. 

III. 16- broke 17-was looking18-his 19- later 20- were 21- those 

Система оценки выполнения работы 

26-25 баллов – «отлично» 

24 -19 баллов – «хорошо» 

18 -14 баллов – «удовлетворительно» 

13 -0 баллов – «неудовлетворительно» 

 

V. Задания для контроля навыков письменной речи. 

A Letter to a friend. (6points) 
 

You have received a letter from your English-speaking Friend Ben who writes: 

 
Write a letter to Ben. In your letter: 

- answer his questions 

- ask three questions about the music festival 

- Write 100-140 words 

- Система оценки выполнения работы 

- 6-5 баллов – «отлично» 

- 4 балла – «хорошо» 

- 3 баллов – «удовлетворительно» 

- 2-1 баллов – «неудовлетворительно» 

 

Opinion essay.(14 points) 

 

Comment on the following statement: 

“My parents say the way they lived in the past was more secure. However, I believe that young 

people are given more life opportunities nowadays”. 

 

What is your opinion? Do you agree with this statement? 

Write 200-250 words using the plan: 

I. Plan 

1. Make an introduction. (state the problem) 

2. Express your personal opinion and give reasons for it. 

3. Give arguments for the other point of view 

4. Еxplain why you don’t agree with it. 

5. Draw a conclusion.. 

 

Система оценки выполнения работы 

14-12 баллов – «отлично» 
11- 10 баллов – «хорошо» 

9 - 7 баллов – «удовлетворительно» 

6-1 баллов – «неудовлетворительно» 

I hope you had a nice holiday! Where did you go? What did you do/ What was the weather 

like? 

I’m going to a music festival this weekend. I can’t wait! 



Контрольно-измерительные материалы
для проведения промежуточной аттестации

по «ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
за курс 10-11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности в

10 классе в форме тестирования - это система оценки качества знаний,
ориентированная на проверку достижения обучающимися уровня
подготовки, предусмотренного государственным образовательным

стандартом основного общего образования по предмету «ОБЖ» на этапе
изучения в 10 классе.



Предмет: ОБЖ.      Класс: десятый.
Тема: «Автономное пребывание человека в природной среде».

Вариант 1

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются
причинами вынужденного автономного существования в природных условиях.

1) Потеря части продуктов питания, потеря компаса.
2) Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на

маршрут.
3) Потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных

средств в условиях природной среды.
4) Плохие погодные условия на маршруте движения.

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях
природной среды отличается друг от друга и зависит от конкретной  обстановки. Из
приведённых ниже случаев выберите те, когда командир группы должен принять
решение об уходе с места аварии.

1) Группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей её
густой растительности, возникла непосредственная угроза жизни людей.

2) Направление на ближайший населённый пункт и его удаление неизвестны.
3) Место происшествия точно не определено, местность незнакомая и

труднопроходимая.
4) Точно неизвестно местонахождение спасателей и состояние здоровья

людей не позволяет преодолеть расстояние до населённого пункта.
3. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким

нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать?
1) Одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоёв.
2) Одежда должна быть из синтетических материалов.
3) Одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного

материала.
4) Одежда должна иметь световозвращающие элементы.

4. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к
сооружению временного жилища.

1) Место должно находиться на берегу реки или другого водоёма на уровне
воды.

2) Место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой
площадке; возле площадки должен находиться источник воды и достаточно
топлива.

3) Место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать
для костра.

4) Недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа.
5. Выберите самый надёжный способ обеззараживания воды в полевых

условиях.
1) Очистка через фильтр из песка и материи.
2) Очистка через фильтр из песка, ваты и материи.
3) Кипячение воды.
4) Добавление в воду марганцовки.

Ответы
Номер вопроса 1 2 3 4 5

Правильный ответ 3 1 1 2 3



Предмет: ОБЖ.            Класс: десятый.
Тема: «Автономное пребывание человека в природной среде».

Вариант 2

1. На решение какой главной задачи направлена деятельность человека при
вынужденной автономии?

1) На возвращение к людям и привычной жизни.
2) На получение новых острых ощущений.
3) На организацию активного отдыха на природе.
4) На достижение новых спортивных достижений в ориентировании на

местности.
2. Что запрещается делать при разведении костра?

1) Использовать для разведения костра сухостой.
2) Разводить костёр на торфяных болотах.
3) Использовать для разведения костра сухую траву.
4) Оставлять дежурить у костра менее 3-х человек.

3. Для выбора конечной точки маршрута однодневного турпохода на
природу необходимо руководствоваться тремя основными критериями.
Среди приведённых ответов найдите ошибку.

1) Участок местности, выбранный в качестве конечной точки путешествия,
должен быть пригодным для большого привала.

2) Расстояние до выбранной точки на местности должно составлять не более
10 км в одну сторону.

3) Расчёт светлого времени должен быть достаточным для возвращения в
исходную точку с резервом не менее одного часа.

4) Конечная точка путешествия должна быть расположена недалеко от
автомобильной дороги.

4. Передвигаясь по засушливой местности, вы очень хотите пить. У вас
полная фляга воды. Как следует поступить?

1) Пить часто, но по одному глотку.
2) Беречь воду и пить по одной чашке в день.
3) Пить только при сильной жажде, промочить рот и выпить один-два глотка.
4) Утолить жажду, выпив половину имеющейся воды.

5. Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек
упал. При осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и
явное отсутствие признаков жизни. Каковы ваши действия?

1) Немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание.
2) Закопать его по шею в землю для отвода электрического тока.
3) Растереть спиртом поражённые участки тела.
4) Не трогать пострадавшего, пока он сам не придёт в сознание.

ОТВЕТЫ

Номер вопроса 1 2 3 4 5
Правильный ответ 1 2 4 3 1



Предмет: ОБЖ.     Класс: десятый
Тема: «Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях».

Вариант 1

1. Опасное время – это время значительного повышения риска для личной
безопасности. В приведённых примерах определите наиболее опасное время
и место.

1) Темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринуждённо
прогуливаются и отдыхают.

2) Сумерки, заставшие человека одного в лесопарке.
3) Раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке.
4) Вечернее время на остановке общественного транспорта.

2. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним заходит
незнакомец?

1) Пропустить незнакомца вперёд, под любым предлогом задержаться у
подъезда.

2) Не следует обращать на постороннего человека внимания.
3) Завязать с незнакомцем беседу и попытаться выяснить, в какую квартиру

он следует.
4) Войдя в подъезд, побежать наверх.

3. Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется воспользоваться
при возвращении домой в вечернее время с тренировки или
дополнительных занятий?

1) Пойду кратчайшим путём, пролегающим через дворы.
2) Буду идти по освещённому тротуару и как можно ближе к краю дороги.
3) Воспользуюсь попутным транспортом.
4) Пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк.

4. Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум и
понимает, что этажом выше на лестничной площадке находится компания
молодёжи. Выберите из предлагаемых вариантов действий тот, который
могли бы посоветовать девушке:

1) спокойно подниматься домой, но при этом проявлять осторожность.
2) ждать, пока они уйдут.
3) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и

попросить проводить до квартиры либо позвонить родителям, чтобы
встретили.

4) дойти до молодёжной компании, может среди них окажутся знакомые
юноши или девушки, завести с ними непринуждённый разговор.

5. Вам часто приходится пользоваться услугами общественного транспорта.
Что не рекомендуется делать при пользовании общественным транспортом?

1) При отсутствии мест для сидения стоять в центральном проходе.
2) Садиться в пустом автобусе (трамвае, троллейбусе, маршрутном такси и т.

д.) на сиденье близко к водителю.
3) Ожидать транспорт на остановке в плохо освещённом месте.
4) Стоять справа лицом по направлению движения при нахождении на

эскалаторе метрополитена.

ОТВЕТЫ

Номер вопроса 1 2 3 4 5



Правильный ответ 2 1 2 3 3

Предмет: ОБЖ.     Класс: десятый
Тема: «Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях».

Вариант 2
1. Вы собрались вместе с родителями в торговый гипермаркет для закупки

необходимых школьных принадлежностей и других товаров для дома, имея
при себе крупную сумму денег. Как вы поступите с денежными средствами?

1) Все купюры положите в один наружный карман папиной куртки.
2) Сложите в один мамин кошелёк, кошелёк нужно положить в сумочку.
3) Разложите купюры по разным местам, но не в наружные карманы.
4) Все купюры положите в один внутренний карман и застегнёте его

булавкой.
2. Вы заметили, что напротив вашего дома несколько подростков громко

шумят, совершают хулиганские действия. Как вы намерены поступить? Из
предложенных вариантов ответа выберите верный.

1) Выйдете на улицу и постараетесь задержать хулиганов.
2) Вызовете полицию, до прибытия полиции не станете выходить на улицу и

попытаетесь запомнить приметы молодых людей.
3) Будете просто наблюдать за действиями группы подростков.
4) Позовёте на помощь соседей, вместе с ними выйдете на улицу и

постараетесь пресечь действия хулиганов.
3. Вы пришли домой и заметили, что входная дверь распахнута, замок на

входной двери сломан. На ваш вопрос «Есть кто дома?» ответа не
последовало. Как вы поступите?

1) Войдёте в квартиру, осмотрите все комнаты и позвоните родителям.
2) Войдёте в квартиру, осмотрите её и установите, какие вещи исчезли, о чём

сообщите в полицию.
3) Не будете входить в квартиру, а вызовете полицию по телефону от соседей

или по мобильному телефону, попросите соседей побыть вместе с вами.
4) Войдёте в квартиру и сразу позвоните в полицию по телефону «02».

4. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового
скопления людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не
попасть в толпу?

1) Вести себя как обычно, быть ближе к тем, с кем общаешься.
2) Не проявлять излишней тревоги и беспокойства.
3) Приготовить мобильный телефон.
4) Заранее наметить пути возможного отхода.

5. Какое из перечисленных правил по защите жилища относится к
информационной безопасности?

1) Уходя из квартиры, оставьте включёнными радиоприёмник или свет на
кухне, уезжая с родителями на дачу, попросите соседей забирать почту из
ящика, холодильник оставить включённым.

2) Врежьте в дверь два замка, глазок и цепочку, уходя, запирайте все окна,
форточки, балкон и все замки; не оставляйте ключи в укромных местах.

3) Если в дверь позвонили, посмотрите в глазок; незнакомым не открывать
дверь, дверная цепочка позволит вам принять телеграмму или проверить
служебное удостоверение пришедшего.

4) На время отсутствия напишите записку, что дома никого нет, укажите в
ней номер телефона для связи и вставьте её в дверь.

ОТВЕТЫ
Номер вопроса 1 2 3 4 5



Правильный ответ 3 2 3 4 1

Предмет: ОБЖ.                           Класс: десятый
Тема: «Уголовная ответственность несовершеннолетних».

Вариант 1

1. С соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации
преступлением признаётся(-ются):

1) противоправные действия, посягающие на честь и достоинство граждан;
2) действия граждан, сознательно нарушающих требования Конституции,

законодательных и нормативно-правовых актов;
3) совершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным

кодексом Российской Федерации под угрозой наказания;
4) действие гражданина против своей воли, под влиянием физического

принуждения или непреодолимой силы.
2. К преступлениям небольшой тяжести относятся:

1) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не
превышает одного года лишения свободы;

2) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы;

3) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не
превышает трёх лет лишения свободы;

4) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не
превышает от одного до трёх лет лишения свободы условно.

3. К преступлениям средней тяжести относятся:
1) умышленные и неосторожные действия, за совершение которых

максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы;
2) неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание

не превышает трёх лет лишения свободы;
3) умышленные действия, за совершение которых максимальное наказание не

превышает четырёх лет лишения свободы;
4) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых

максимальное наказание не превышает от двух до трёх лет лишения
свободы условно.

4. Одно из наказаний, предусмотренное для несовершеннолетних
Уголовным кодексом Российской Федерации, является лишение свободы на
определённый срок. На какой срок по закону могут лишить свободы
несовершеннолетнего?

1) Лишение свободы не должно превышать восьми лет.
2) Максимальное наказание назначают на срок не более десяти лет лишения

свободы.
3) Не более пяти лет.
4) На срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

5. Какое лицо признаётся несовершеннолетним?
1) Граждане, которым ко времени совершения преступления исполнилось 13,

но не исполнилось 17 лет.
2) Граждане в возрасте от 14 до 17 лет.
3) Все граждане в возрасте до 20 лет.
4) Лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но

не исполнилось 18 лет.
ОТВЕТЫ



Номер вопроса 1 2 3 4 5
Правильный ответ 3 2 2 2 4

Предмет: ОБЖ.     Класс: десятый
Тема: «Уголовная ответственность несовершеннолетних».

Вариант 2

1. Укажите в предложенных вариантах ответов полный список наказаний, которые
могут назначаться несовершеннолетним в соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации.

1) Принудительные работы, содержание под стражей, лишение свободы на
срок до пяти лет, высшая мера.

2) Штраф, лишение права заниматься определённой деятельностью,
обязательные работы, исправительные работы, арест, лишение свободы на
определённый срок.

3) Исправительные работы, арест, лишение свободы на определённый срок.
4) Штраф, лишение права заниматься определённой деятельностью,

обязательные работы, арест.
2. Вы возвращаетесь поздно домой. На пути встречается группа молодых людей,

которые задевают вас насмешками и грубостями. Как вы поступите?
1) Заранее перейдёте на противоположную сторону улицы, не отвечая на

насмешки, грубости и не поддаваясь на провокацию.
2) Побежите навстречу к группе людей и вступите с ними в противоборство.
3) Попытаетесь успокоить молодых людей, поравнявшись с ними.
4) Резко повернёте в обратную сторону и ускорите шаг, приготовившись

бежать.
3. К особо тяжким преступлениям относятся:

1) умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено
наказание свыше десяти лет лишения свободы или более строгое
наказание;

2) неосторожные действия, за совершение которых предусмотрено наказание
от восьми до двенадцати лет лишения свободы;

3) преступления, совершённые умышленно и по неосторожности, за
совершение которых предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати
лет лишения свободы;

4) совершённые умышленно и по неосторожности, за совершение которых
предусмотрено наказание свыше пятнадцати лет лишения свободы.

4. Обстоятельством, смягчающим наказания, признаётся:
1) нетрезвое состояние лица, совершившего преступление;
2) совершение преступления в составе группы;
3) несовершеннолетие виновного;
4) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной

ненависти.
5. Укажите возраст, начиная с которого человек может привлекаться к уголовной

ответственности.
1) 12 лет.
2) 18 лет.
3) 16 лет.
4) 14 лет.

ОТВЕТЫ
Номер вопроса 1 2 3 4 5



Правильный ответ 2 1 1 3 4

Предмет: ОБЖ.      Класс: десятый
Тема: «Правила личной безопасности при угрозе и совершении

террористического акта».
Вариант 1

1. Укажите определение терроризма, данное в Федеральном законе «О
противодействии терроризму».

1) Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных действий.

2) Общечеловеческая проблема и самая распространённая, фантастически
жестокая чрезвычайная ситуация социального характера.

3) Организация незаконного вооружённого формирования, преступного
сообщества (преступной организации), организованной группы для
реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре.

4) Разрушение или попытка разрушения каких-либо объектов: самолётов,
административных зданий, жилищ, судов, объектов жизнеобеспечения и т.
п.

2. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и
создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
воздействия на принятие решения органами власти или международными
организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях –
это:

1.чрезвычайная ситуация; 2.диверсия;
3. террористический акт; 4. преступная операция.
3. По средствам, используемым при осуществлении террористических актов, виды

терроризма могут быть подразделены на:
1.нетрадиционные; 2. стандартные; 3. обычные; 4. традиционные и технологические.
4. Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте – не

оставляйте этот факт без внимания! Что надлежит предпринять в данном случае?
1) Опросить людей, находящихся рядом, постараться установить

принадлежность предмета (сумки и т. д.) или человека, который мог его
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке
водителю (машинисту и т. д.).

2) Не обращать внимания на неизвестную сумку или чемодан.
3) Переложить сумку в более безопасное место в общественном транспорте

(например, под сиденье кресла, где нет пассажиров).
4) Осторожно осмотреть содержимое сумки, может быть, там найдутся

документы владельца сумки.
5. Как действовать, если вы попали в перестрелку на улице?

1) Сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь
к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы
зданий, памятники, бетонные столбы, бордюры, канавы и т. д. При первой
возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, в подземном переходе и
дождитесь окончания перестрелки.

2) Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим
телом.

3) По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции.
4) Все варианты верны.

ОТВЕТЫ



Номер вопроса 1 2 3 4 5
Правильный ответ 1 3 4 1 4

Предмет: ОБЖ. Класс: десятый.
Тема: «Правила личной безопасности при угрозе и совершении

террористического акта».
Вариант 2

1. Как действовать при захвате автобуса (троллейбуса, трамвая) террористами?
1) Не привлекайте к себе их внимание. Осмотрите салон, отметьте места

возможного укрытия в случае стрельбы. Успокойтесь, попытайтесь
отвлечься от происходящего, читайте, разгадывайте кроссворды.

2) Если спецслужбы предпримут попытку штурма, постарайтесь как можно
быстрее покинуть салон и бежать в сторону представителей специальных
подразделений.

3) После освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай),
т. к. не исключена возможность предварительного его минирования
террористами и взрыва (возгорания).

4) Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не
передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения. Не
реагируйте на их провокационное или вызывающее поведение. Женщинам
в мини-юбках желательно прикрыть ноги.

Варианты ответов:
1) 1, 2, 3 2) 1, 2, 4 3) 1, 3, 4

2. Как называется вид терроризма, заключающийся в применении или угрозе
применения ядерного, химического или бактериологического оружия?

1) Политический терроризм.
2) Технологический терроризм.
3) Генетический терроризм.
4) Криминальный терроризм.

3. Какая рекомендация по действиям при обнаружении взрывного устройства
является ошибочной?

1) Не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию
или любому должностному лицу.

2) Исключить использование мобильных телефонов, средств связи и т. п., т. к.
они способны вызвать срабатывание радиовзрывателя.

3) Унести подозрительный предмет в безопасное место, не дожидаясь
специалистов.

4) Отойти в безопасное место, постараться никого не допускать к месту
обнаружения взрывного устройства.

4. Как должен себя вести человек, если он оказался заложником?
1) Делать что вздумается.
2) Попытаться убежать.
3) Сказать террористам, что они пожалеют об этом.
4) Выполнять требования террористов, не создавать конфликтных ситуаций,

сохранять психологическую устойчивость.
5. Ваши действия при применении слезоточивого газа?

1) Будете дышать неглубоко.
2) Будете дышать через мокрый платок и часто моргать.
3) Станете задерживать дыхание.
4) Накроетесь курткой.

ОТВЕТЫ



Номер вопроса 1 2 3 4 5
Правильный ответ 3 2 3 4 2

Предмет: ОБЖ.     Класс: десятый.
Тема: «Единая государственная система предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)».

Вариант 1
1. С какой целью создана РСЧС? Выберите правильный ответ.

1) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Российской
Федерации и организация проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ.

2) Обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения,
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Российской
Федерации.

3) Объединение усилий органов центральной власти, органов исполнительной
власти, субъектов Российской Федерации, городов и районов, а также
организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4) Совершенствование подготовки руководящего состава и специалистов
РСЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях.

2. Для чего создаются территориальные подсистемы РСЧС? Выберите правильный
ответ.

1) Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах.
2) Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в жилых и нежилых зданиях.
3) Для локализации чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах.
4) Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах

Российской Федерации в пределах их территорий.
3. На каких уровнях действует Единая государственная система предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций?
1) Объектовый, производственный, местный.
2) Федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный,

объектовый.
3) Поселковый, районный, региональный.
4) Территориальный, республиканский.

4. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления является
координирующим органом РСЧС на:

1) региональном уровне;
2) федеральном уровне;
3) муниципальном уровне;
4) территориальном уровне.

5. Органом повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне является (-
ются):

1) информационный центр органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;

2) центры управления в кризисных ситуациях;
3) дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов);
4) единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

ОТВЕТЫ

Номер вопроса 1 2 3 4 5
Правильный ответ 3 4 2 3 4



Предмет: ОБЖ.     Класс: десятый
Тема: «Единая государственная система предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)».
Вариант 2

1. В каких режимах могут функционировать органы управления и силы РСЧС?
1) В режиме постоянной готовности и повседневной деятельности.
2) В режиме готовности к действиям при возникновении чрезвычайных

ситуаций.
3) В режимах готовности к оповещению населения и проведения аварийно-

спасательных работ.
4) В режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и режиме

чрезвычайной ситуации.
2. Что не является основными мероприятиями, проводимыми органами

управления и силами единой системы в режиме повседневной деятельности?
Найдите в приведённых ответах ошибку.

1) Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций.

2) Проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
3) Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.
4) Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
3. С какой целью федеральными органами исполнительной власти созданы

функциональные подсистемы РСЧС?
1) Организация работы в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов.
2) Разработка предложений по реализации государственной политики в

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности.

3) Разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.

4) Введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и
должностных лиц органов управления и сил единой системы на
стационарных пунктах управления.

4. Укажите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.

1) Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности».
2) Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне».
3) Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

4) Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне».
5. Определите, какой нормативно-правовой акт закрепляет правовые основы

обеспечения безопасности личности, общества и государства.
1) Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне».
2) Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне».
3) Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности».
4)Концепция национальной безопасности Российской Федерации.

ОТВЕТЫ
Номер вопроса 1 2 3 4 5



Правильный ответ 4 2 1 3 3

Предмет: ОБЖ. Класс: десятый
Тема: «Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки

молодёжи к военной службе и трудовой деятельности».
Вариант 1

1. Из приведённых определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ).

1) Здоровье человека – это отсутствие болезней и физических недостатков.
2) Здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также оптимальное

сочетание здорового образа жизни с умственным и физическим трудом.
3) Здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
недостатков.

4) Здоровье человека – это его способность противостоять заболеваниям.
2. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что

здоровье человека примерно на 50% зависит от:
1) образа жизни;
2) экологических факторов;
3) наследственности;
4) состояния медицинского обслуживания населения.

3. Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного воздействия
внешней среды. Из приведённых групп факторов воздействия внешней среды
выберите те, которые сильнее всего влияют на здоровье человека.

1) Генетические, общественные, медицинские.
2) Природные, техногенные, социальные.
3) Материальные, политические, расовые.
4) Химические, идеологические, умственные.

4. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт проводят врачи-специалисты:

1) хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог,
стоматолог, а в случае необходимости врачи других специальностей;

2) терапевт, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости школьный
врач;

3) невропатолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости
представители наркологического и кожно-венерологического диспансера;

4) дерматолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости
врачи психоневрологического и противотуберкулёзного диспансера.

5. На протяжении суток состояние организма и его работоспособность подвергаются
чётким ритмическим колебаниям, которые называются:

1) физиологическими;
2) режимом труда;
3) процессом отдыха;
4) биологическими.

ОТВЕТЫ

Номер вопроса 1 2 3 4 5
Правильный ответ 3 1 2 1 4



Предмет: ОБЖ.                          Класс:десятый .
Тема: «Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки

молодёжи к военной службе и трудовой деятельности».
Вариант 2

1. Как вы понимаете, что такое духовное здоровье?
1) Знание культуры и искусства.
2) Начитанность и образованность человека.
3) Умение воспринимать красоту окружающего мира.
4) Состояние системы мышления и мировоззрения.

2. Укажите основные физические качества личности человека.
1) Способность поднять большой вес, быстрая реакция.
2) Способность передвинуть тяжёлый груз с места на место, хорошее зрение и

обоняние.
3) Сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость.
4) Крепкая костно-мышечная система, ловкость и хорошая работа лёгких.

3. Гипотония – это:
1) избыток давления;
2) пониженное артериальное давление;
3) физическое перенапряжение организма;
4) недостаток движения.

4. Укажите основные принципы, составляющие основу закаливающих процедур.
1) Систематичность, малое время для процедур.
2) Разнообразие средств, индивидуальность, простота.
3) Постепенность, регулярность и систематичность, многофакторность, учёт

индивидуальных особенностей организма.
4) Творческий подход, наглядность, постепенность.

5. Умение управлять своими эмоциями, проводить профилактику невротических
состояний включает в себя:

1) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание;
2) обоняние, чёткую работу нервной системы;
3) строгое соблюдение установленного режима жизнедеятельности;
4) аутотренинг, саморегуляцию, самовнушение.

ОТВЕТЫ

Номер вопроса 1 2 3 4 5
Правильный ответ 4 3 2 3 4



Предмет: ОБЖ.                   Класс:десятый.
Тема: «Основные инфекционные заболевания, их классификация и

профилактика».

Вариант 1

1. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным путём?
1) Инфекции дыхательных путей.
2) Кишечные инфекции.
3) Кровяные инфекции.
4) Кожные заболевания.

2. Возбудитель каких инфекций передаётся через укусы кровососущих насекомых?
1) Инфекции наружных покровов.
2) Кишечные инфекции.
3) Кровяные инфекции.
4) Кожные инфекции.

3. Что такое инкубационный период? Из приведённых определений выберите
правильный ответ.

1) Промежуток времени от момента начала заболевания до выздоровления.
2) Время от заражения до первых клинических проявлений.
3) Время от начала заболевания до момента активного проявления болезни.
4) Период времени от внедрения микроорганизмов до полного

выздоровления.
4. Иммунитет с биологической точки зрения – это:

1) основа хорошего здоровья каждого человека;
2) состояние защиты внешнего постоянства организма от живых тел или

веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации;
3) способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или

веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации;
4) способы защиты организма от вредных микроорганизмов.

5. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько
последовательно сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите
правильный ответ.

1) Скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное
проявление болезни, выздоровление.

2) Предынкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период,
выздоровление.

3) Начальный период, период инфицирования, опасный период, период
лечения.

4) Период заболевания, пассивный период, период лечения, заключительный
период.

ОТВЕТЫ

Номер вопроса 1 2 3 4 5
Правильный ответ 1 3 2 3 1



Предмет: ОБЖ.                    Класс: десятый
Тема: «Основные инфекционные заболевания, их классификация и

профилактика».

Вариант 2

1. К центральным органам иммунной системы человека относятся:
1) лёгкие, сердце, кровь, головной мозг;
2) костный мозг и вилочковая железа;
3) почки, лёгкие, поджелудочная железа, нервная система;
4) нервная система, мочеполовая система.

2. К инфекциям дыхательных путей относятся:
1) холера, полиомиелит, дизентерия;
2) малярия, чума, сыпной тиф;
3) грипп, ангина, дифтерия;
4) чесотка, сибирская язва, столбняк.

3. Какие из указанных ниже заболеваний передаются контактно-бытовым путём?
1) Чума, холера, бешенство.
2) Грипп, оспа, скарлатина.
3) Сифилис, гонорея, грибковые заболевания на коже и ногтях.
4) Брюшной тиф, корь, краснуха.

4. Какие вы можете выделить виды иммунитета?
1) Повседневный, устойчивый.
2) Приобретённый, врождённый.
3) Иммунитет крови, костного мозга.
4) Постоянный, наследственный.

5. Метод создания активного иммунитета против инфекционных болезней путём
введения в организм человека специальных препаратов из ослабленных живых
или убитых микроорганизмов – это:

1) специфическая профилактика;
2) неспецифическая профилактика;
3) интоксикация;
4) вакцинация.

ОТВЕТЫ

Номер вопроса 1 2 3 4 5
Правильный ответ 2 3 3 2 4



Предмет: ОБЖ.                   Класс:десятый.
Тема: «Здоровый образ жизни и его составляющие».

Вариант 1

1. Здоровый образ жизни – это:
1) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье;
2) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение

и укрепление здоровья;
3) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим

является отказ от курения, алкоголя и диетическое питание;
4) это установленный человеком режим занятий физической культурой и

спортом, а также профилактика заболеваний.
2. Режим жизнедеятельности человека – это:

1) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна;
2) система деятельности человека в быту и на производстве;
3) индивидуальная форма существования человека в условиях среды

обитания;
4) соблюдение этических правил поведения в обществе и культура

безопасности человека в окружающей среде.
3. Какие основные функции выполняет питание в жизни человека?

1) Снижает психологические и физические нагрузки.
2) Осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и

физическим здоровьем.
3) Поддерживает биологическую жизнь и обеспечивает постоянный обмен

веществ и энергии между организмом человека и окружающей средой.
4) Позволяет успешно преодолевать физические и психологические нагрузки

в процессе повседневной деятельности.
4. Основной причиной умственного утомления является (-ются):

1) длительная и интенсивная умственная деятельность;
2) длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата;
3) нарушение деятельности системы кровообращения;
4) недостаточное рациональное питание, возможные конфликты со

сверстниками.
5. Двигательная активность – это:

1) ежедневная система физической тренировки организма;
2) периодические физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат;
3) сумма движений, выполняемых человеком в процессе своей

жизнедеятельности;
4) способность человеческого организма длительное время выполнять какую-

либо работу.

ОТВЕТЫ

Номер вопроса 1 2 3 4 5
Правильный ответ 2 1 3 1 3



Предмет: ОБЖ.       Класс: десятый.
Тема: «Здоровый образ жизни и его составляющие».

Вариант 2

1. Причинами переутомления старшеклассников являются:
1) строгое соблюдение режима жизнедеятельности школьника;
2) умственное и физическое перенапряжение, избыточные шумы,

недостаточный сон и неполноценный отдых;
3) занятие школьника несколькими увлечениями интеллектуального и

эстетического содержания;
4) активная нагрузка при занятиях в спортивных секциях, регулярное участие

в спортивных состязаниях.
2. Гиподинамия – это:

1) недостаток движения;
2) избыток движения;
3) физическое перенапряжение организма;
4) повышенное артериальное давление.

3. Основными составляющими тренированности организма человека являются:
1) сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая

работоспособность;
2) сердечно-дыхательная выносливость, мышечная сила и выносливость,

скоростные качества, гибкость;
3) выносливость опорно-двигательного аппарата, своевременная реакция

центральной нервной системы на изменение физических нагрузок,
гибкость и ловкость;

4) ловкость, быстрота, гибкость, нервно-психическая устойчивость
организма.

4. Сердечно-дыхательная выносливость – это:
1) способность выдерживать в течение суток предельно допустимые

нагрузки;
2) способность выдерживать в течение недели чередование лёгких, средних и

тяжёлых нагрузок.
3) способность выдерживать в течение длительного времени физическую

нагрузку умеренной интенсивности;
4) отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

5. Какую из составляющих тренированности организма человека можно развивать
с помощью упражнений на растягивание связок и мышц?

1) Гибкость.
2) Скоростные качества.
3) Мышечную выносливость.
4) Сердечно-дыхательную выносливость.

ОТВЕТЫ

Номер вопроса 1 2 3 4 5
Правильный ответ 2 1 2 3 1



Предмет: ОБЖ. Класс:десятый.
Тема: «Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных

привычек».
Вариант 1

1. Различают три стадии никотиновой зависимости. По описаниям, приведенным
ниже, определите её вторую стадию.

1) Эпизодическое курение не более 5 сигарет в день, никотиновой
абстиненции не наблюдается (то есть прекращение курения не вызывает
никаких расстройств), небольшие изменения в деятельности нервной
системы полностью обратимы.

2) Постоянное курение от 1 до 1,5 пачки в день; вырабатывается привычка
курить натощак, сразу после еды и среди ночи; привыкание к табаку очень
сильное; прекращение курения вызывает тяжёлое состояние курильщика;
выражены изменения в нервной системе и во внутренних органах. Общая
картина токсического разрушения организма характеризуется как
заболевание.

3) Постоянное курение от 5 до 15 сигарет в день; появляется небольшая
физическая зависимость; при прекращении курения развивается
состояние, тяжёлое в физическом и психологическом отношении, его
снимает выкуривание очередной сигареты.

4) Постоянное нахождение в роли пассивного курильщика, появляется
небольшая психическая зависимость, небольшие изменения в
деятельности нервной системы.

2. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются признаками
острого отравления никотином.

1) Горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота, слабость, недомогание,
бледность лица.

2) Покраснение глаз, боль в области грудины, отёк лица.
3) Потеря ориентировки, увеличение лимфатических узлов.
4) Ухудшение зрения, восприятия окружающих, плохой аппетит.

3. Что происходит с алкоголем, попавшим в организм человека?
1) Быстро выводится вместе с мочой.
2) Никогда не выводится из организма.
3) Разлагается на вещества, полезные для функционирования кровеносных

сосудов.
4) Растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая

разрушительное действие на все ткани и органы.
4. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека характеризуется:

1) нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулёза;
2) развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря;
3) снижением защитной функции организма при переохлаждении;
4) разложением костной ткани и образованием злокачественных опухолей.

5. Признаками алкогольного отравления являются:
1) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет,

отсутствие аппетита, понижение иммунитета;
2) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и

понижение артериального давления, возбуждение или депрессивное
состояние;

3) отсутствие речи, резкое повышение температуры тела и артериального
давления;



4) замедление реакции, плохой сон, повышенная потливость, воспаление
лимфатических узлов.

ОТВЕТЫ
Номер вопроса 1 2 3 4 5

Правильный ответ 3 1 4 1 2

Предмет: ОБЖ.                               Класс: десятый
Тема: «Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных

привычек».
Вариант 2

1. Укажите верную последовательность оказания первой медицинской помощи при
алкогольном отравлении.

1) Уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть
желудок, положить на голову холодный компресс, дать пострадавшему
понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь».

2) Уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути,
промыть желудок, положить к ногам тёплую грелку, дать пострадавшему
понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь».

3) Уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову
холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным
спиртом.

4) Дать обезболивающее средство, провести массаж тела, дать пострадавшему
понюхать ватку с нашатырным спиртом, приложить к ногам холодный
компресс.

2. Три основных признака наркомании и токсикомании – это:
1) вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения;
2) зрительная и химическая зависимость, изменение материального

положения;
3) физиологическая, умственная и вкусовая зависимость;
4) психическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к

наркотику.
3. Какой вред будет причинён здоровью человека в случае употребления

некачественного алкоголя (с содержанием метанола)?
1) Разрушение большего количества клеток головного мозга.
2) Сильное опьянение и похмелье.
3) От ослепления до смерти.
4) Не будет ничего плохого.

4. Какое ядовитое вещество, содержащееся в табачном дыме, оказывает наиболее
сильное отрицательное воздействие на организм человека при курении?

1) Табачный дёготь.
2) Сероводород.
3) Углекислота.
4) Никотин.

5. Какое(-ие) вещество(-а), содержащееся(-иеся) в табаке, способствует(-ют)
образованию раковых опухолей у курильщиков?

1) Цианистый водород.
2) Никотин.
3) Эфирные масла.
4) Радиоактивные вещества.

ОТВЕТЫ

Номер вопроса 1 2 3 4 5



Правильный ответ 1 4 1 4 4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности за курс 11 класса
в форме тестирования - это система оценки качества знаний, ориентированная на проверку
достижения обучающимися уровня подготовки, предусмотренного государственным
образовательным стандартом основного общего образования по предмету «ОБЖ» на этапе
изучения в 11 классе.

Основная цель проведения работы - контроль усвоения знаний по предмету ОБЖ.

Характеристика и структура экзаменационной работы
В КИМы включены различные виды тестовых заданий. Состоит он из трех частей.
Часть 1 и часть2 - с выбором 1,2,3, 4 правильных ответов.
Часть 1  состоит из 30 вопросов.
Часть 2 – из 6 вопросов.
Часть 3 – с одним  развернутым ответом по вариантам:
1.Национальный антитеррористический комитет(НАК), его предназначение, задачи .
Вариант-I
2.Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Вариант-II

На выполнение задания отводится 40 минут.



Контрольная работа по ОБЖ
для проведения промежуточной аттестации учащихся 11-ого класса

Тестирование по ОБЖ     11 класс

1. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте?
1) Всегда, если это безопасно.
2) Если в зоне видимости нет перекрёстка или пешеходного перехода и дорога

хорошо просматривается в обе стороны.
3) В произвольном месте переходить дорогу нельзя.

2. Как должен поступить пешеход, если он при переключении светофора на
жёлтый сигнал не успел дойти до середины проезжей части?

1) Продолжить переход.
2) Вернутся обратно на тротуар.
3) Дойти до середины проезжей части и ожидать там зелённого сигнала.

3. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне населённого
пункта, если нет пешеходного перехода?

1) В любом месте, не мешая движению транспортных средств.
2) В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
3) на повороте дороги.
4) В местах, где стоит знак, ограничивающий скорость движения

транспортных средств.

4. Разрешает ли пешеходам указанный знак переходить здесь через дорогу?
1) Разрешает.
2) Не разрешает.

5. Разрешается ли пешеходу пересекать проезжую часть в данном случае?
1) Запрещается.
2) Разрешается.
3) Разрешается только под прямым

углом, когда дорога хорошо
просматривается в обе стороны, и в зоне
видимости нет пешеходных переходов или
перекрёстка.

6. Что называется раной?
а)   повреждение костей и суставов;

б) повреждение глубоколежащих тканей и внутренних органов без нарушения
целостности кожи или слизистой оболочки;
в)  открытое повреждение кожи или глубоколежащих тканей и внутренних органов.

7. Что собой представляет и как возникает венозное кровотечение?



а)  при глубоком ранении;
б)  при поверхностном ранении;
в)  кровь имеет алый  цвет и вытекает из раны пульсирующей струей;
г)  кровь имеет темный цвет и вытекает из раны спокойно и непрерывно;

8. Доврачебная помощь при закрытом переломе костей конечностей.
а) шина - на место перелома без захвата соседних суставов;
б) шина - на место перелома с захватом верхнего сустава;
в) шина - на место перелома с захватом верхнего и нижнего суставов.

9. На какое максимально возможное время можно накладывать
кровоостанавливающий жгут?

летом:
а)  не более чем на 0.5 часа;
б)  не более чем на 1 час;
в) не более чем на 1.5 часа;
г) не более чем на 2 часа.
зимой:
а)  не более чем на 0.5 часа;
б)  не более чем на 1 час;
в) не более чем на 1.5 часа;
г) не более чем на 2 часа.

10. Эпидемия, охватывающая несколько стран и материков – это…..
11. В чем заключается первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц?

а)  на место повреждения наложить холод;
б)  на место повреждения положить тепло;
в)  дать пострадавшему одну таблетку анальгина или другое обезболивающее
лекарство;
г)  придать конечности возвышенное положение для уменьшения отека;
д)  срочно обратиться к врачу.

12. В чем заключается первая медицинская помощь при открытых переломах
костей?

а)  обеспечить свободное движение поврежденной конечности;
б)  остановить кровотечение;
в)  наложить стерильную повязку и дать обезболивающее лекарство;
г) попытаться поставить на место костные обломки, выступающие наружу;
д)  обратиться к специалисту – травматологу;
е)  наложить стандартную или импровизированную повязку;

13. При каких случаях пострадавшего укладывают с приподнятыми ногами,
расстегивают ворот, протирают лицо холодной водой, дают нюхать нашатырь?

а) отравление;
б) утопление;
в) обморок.

14. По масштабу действия чрезвычайные ситуации делятся на: (расписать на что).
15. Дополните предложение. Катастрофа – это…
16. Акваторию, на которой в результате существования источника ЧС возникла

чрезвычайная ситуация, называют:
а) очагом заражения;
б) районом стихийного бедствия;
в) зоной повышенного контроля;
г) зоной ЧС

17. Как необходимо действовать при панике во время пожара, если отсутствует
видимость (задымление, погасло освещение)?

а)  остановится и подождать включения освещения или рассеяния дыма;
б)  дышать через носовой платок или рукав одежды;
в)  при движении держаться за двери или поручни;
г)  вести впереди себя детей и держать их за плечи.



18. Какими признаками характеризуются аварийные выбросы на химических
предприятиях:

а) характерный запах;
б) изменение температуры воздуха;
в) изменение естественной окраски растительности.

19.Как необходимо хранить легковоспламеняющиеся жидкости дома?
а) не следует их прятать;
б) следует хранить в открытых банках;
в) следует хранить в закрытых сосудах вдали от нагревательных приборов.

20.Чем оборудуются современные убежища?
а) системой кодирования;
б) системой водоснабжения и канализации;
в) системой отопления и освещения;
г) системой связи.

21. Назовите символы государства (перечислить).
22. Назовите символы Вооруженных Сил РФ (перечислить).
23. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую
армию?

а) от 16 до 18 лет;
б) от 18 до 27лет;
в) от 28 до 32 лет;
г) от 33 до 35 лет.

24. В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную
военную службу?

а)  с 1октябряпо 31 декабря;
б) с1 января по 31 марта;
в) с 1 апреля по 15 июля;
г) в любые сроки.

25. Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?
а) когда предложат командиры;
б) когда захочет;
в) После прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со

дня прибытия в воинскую часть.
26. Что определяет устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской
Федерации?

а) порядок дежурства;
б) порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;
в) определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между
ними;
г) определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего
распорядка и другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.

27. Воинская обязанность носит название всеобщей, когда ее выполнение
возлагается на граждан:
а) мужского пола, достигших определенного возраста;
б) независимо от пола;
в) независимо от возраста;
г) годных по состоянию здоровья.

28. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию
здоровья;
б) по личному желанию гражданина;
в) прошедшие службу в вооруженных силах другого государства;
г) имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.

29. Какие задачи решает строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации?
а) задачи формирования характера;



б) конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;
в)определяет приемы, строй подразделений и частей;
г) определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных

условиях.
30. Назовите виды Вооруженных Сил Российской Федерации.

ЧАСТЬ 2.

Воинская обязанность.

1.Дополни предложение.
Воинская обязанность-это…
а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых
силах и других войсках;
б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны;
в. установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках
защищать своё Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых сил, проходить
вневоинскую подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны
обязанности.

2.Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации,
военного положения и в военное время?
а. отсрочку от военной службы;
б. призыв на военную службу;
в. прохождение военной службы;
г. военное обучение;
д. призыв на военные сборы и их прохождение.

3.Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по вызову
военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины?
а. моральная и материальная ответственность;
б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ;
в. административная  ответственность в соответствии с законодательством РФ;
г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

4.Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе?
а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и
учебных пунктах органов местного самоуправления,
б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-патриотических
объединениях;
в. членство в какой либо организации, имеющей военную направленность;
г. овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями;
д. прохождение медицинского освидетельствования.

5.Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального
психологического отбора о пригодности гражданина к исполнению обязанностей в
сфере военной деятельности?
а. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной пригодности;
б. рекомендуется в первую очередь – первая категория профессиональной
пригодности;
в. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности;
г. рекомендуется условно – третья категория профессиональной пригодности;
д. не рекомендуется – четвёртая категория профессиональной пригодности.



6.Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки к военной
службе?
а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4
б. заниматься военно-прикладными видами спорта;
в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в
ВУЗах.
г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными программами.

ЧАСТЬ 3.

Развернутые ответы по вариантам
1.Национальный антитеррористический комитет(НАК), его предназначение, задачи . В-I
2.Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. В-II

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Часть1 – 50б.
Часть 2 – 16б.
Часть 3 – 5б.
ВСЕГО ЗА ТЕСТ – 71 балл.

Критерии оценивания:
71-64 балла - 90-100% верных ответов – «5»
63- 50 баллов -70-89% верных ответов – «4»
49 – 36 баллов -50-69% верных ответов – «3»
Менее  36 баллов – менее 50% верных ответов – «2»

Критерии оценки: с 1 вопроса по 20 за каждый правильный ответ - 2балла.
с 21 вопроса по 30 за каждый  правильный ответ - 3балла.

ЧАСТЬ 1.
Ответы на тест 11 класс

1 - 2
2 - 3
3 - 2
4 - 2
5 - 3
6 - в.
7 - б, г.
8 – в.
9 - лето - г; зима – б.
10 - пандемия.
11 - а, в, г, д.
12 - б, в, д, е.



13 - в.
14 - объектовые, местные, региональные, глобальные.
15 - это крупная авария с человеческими жертвами и большим ущербом в народном
хозяйстве и в окружающей среде.
16 – г.
17 - б, в, г.
18 - а, в.
19 – в.
20 - б, в, г.
21 - герб, гимн, флаг, штандарт президента, знамя Победы, могила неизвестного
солдата.
22 – эмблема ВС, знамя ВС РФ, знамя ВМФ, знамя Сухопутных войск, знамя ВВС,
знамя части.
23 – б.
24 - а, в.
25 – в.
26 - в, г.
27 - а, г.
28 - а, б, г.
29 - в, г.
30 - Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской флот, Сухопутные войска.

Всего 50 баллов.

ЧАСТЬ 2.
11 класс, II (ответы)

Критерии оценки: За каждый правильный ответ 1 балл.

Фамилия, Имя, класс
баллы

№ вопроса
Варианты ответов

а б в г д е

1
Х 1

2
Х Х Х 3

3
Х 1

4
Х Х Х Х 4

5
Х Х Х Х 4

6
Х Х Х 3

итого 16 баллов
Всего 16 баллов

ЧАСТЬ 2.



Максимальный балл за каждый развернутый ответ на  задание оценивается 5
баллами.

Максимальный балл за все здания теста – 71 балл.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины Наименование контрольно 

– оценочного средства 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности  и сохранение 

здоровья.  

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2. Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. 

Тема 1.3.-1.4. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека 

Вредные привычки  и их профилактика.  

Тема 1.5.-1.6. 

Репродуктивное здоровье 

Правовые основы взаимоотношения полов. 

 

Тема 1.1. Подготовить 

электронные презентации  

по заданной теме. 

Тема 1.2. Подготовить 

электронные презентации  

по заданной теме. 

Тема 1.3. Вопросы для 

устного опроса по теме. 

Тема 1.4. Фонд тестовых 

заданий. 

Тема 1.5.-1.6. Подготовить 

конспект по заданной 

теме. 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения 

безопасности населения. 

Тема 2.1. Общие понятия и общая классификация 

чрезвычайных ситуаций.  
Тема 2.2. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.3.-2.4. Единая государственная система защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны. 

Тема 2.5. 

Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. Оповещение и информирование населения об 

опасностях. 

Тема 2.6. 

Инженерная защита, виды защитных сооружений. 

Средства индивидуальной защиты. 

Тема 2.7.-2.9. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма 

Российской Федерации. 

Тема 2.10. 

Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

Тема 2.1. Подготовить 

реферат по 

индивидуальному 

заданию. 

Тема 2.2. Подготовить 

сообщение по заданной 

теме. 

Тема 2.3.-2.4. Вопросы для 

устного опроса по теме. 

Тема 2.5. Фонд тестовых 

заданий. 

Тема 2.6. Вопросы для 

устного опроса по теме. 

Тема 2.7.-2.9. Вопросы для 

устного опроса по теме. 

Тема 2.10. Вопросы для 

устного опроса по теме. 

Раздел 3.  

Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России. 

Тема 3.2. Основные предпосылки проведения военной 

реформы Вооруженных Сил России. 

Тема 3.3. Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Тема 3.4. Воинская обязанность. 

Тема 3.5. Призыв на военную службу. 

Тема 3.6.-3.7. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Тема 3.1. Вопросы для 

устного опроса по теме. 

Тема 3.2. Вопросы для 

устного опроса по теме. 

Тема 3.3. Подготовить 

реферат по 

индивидуальному 

заданию. 

Тема 3.4. Подготовить 

конспект по заданной 

теме. 

Тема 3.5. Вопросы для 



 

 
Тема 3.8.-3.9. 

Качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества 

Воинская дисциплина и ответственность. 

Тема 3.10. Военно-профессиональная деятельность. 

Тема 3.11. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы 

воинской чести. 

Тема 3.12. Элементы начальной военной подготовки. 

устного опроса по теме. 

Тема 3.6.-3.7. Вопросы для 

устного опроса. 

Тема 3.8.-3.9 Фонд 

тестовых заданий. Тема 

3.10 Фонд тестовых 

заданий. Тема 3.11. 

Подготовить конспект по 

заданной теме. 

Тема 3.12. Фонд тестовых 

заданий.  

 

Раздел 4.  

Основы медицинских знаний. 

Тема 4.1. Понятие первой помощи. 

Тема 4.2. Понятие и виды кровотечений. 

Тема 4.3. Понятие травм и их виды. 

Тема 4.4. Первая помощь при синдроме длительного 

сдавливания. 

Тема 4.5. Первая помощь при ожогах. 

Тема 4.6. Первая помощь при воздействии низких 

температур. 

Тема 4.7. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Тема 4.8. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 4.9. Первая помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация 

и профилактика. 

4.11. Здоровье родителей, здоровье будущего ребёнка. 

Тема 4.1. Вопросы для 

устного опроса по теме. 

Тема 4.2. Подготовить 

электронные презентации  

по заданной теме. 

Тема 4.3.-4.4. Фонд 

тестовых заданий. 

Тема 4.5.-4.6. Фонд 

тестовых заданий. 

Тема 4.7. Фонд тестовых 

заданий. 

Тема 4.8.-4.9.  Фонд 

тестовых заданий. 

Тема 4.10. Вопросы для 

устного опроса по теме. 

Тема 4.11. Вопросы для 

устного опроса по теме. 

 


