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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего  

общего образования 
 

1.1. Пояснительная записка. 

       Данный документ — Основная образовательная программа среднего общего образования (да-

лее ООП СОО) предназначена для сопровождения деятельности Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Вячеслава То-

карева» (далее  МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева», образовательная организация)  и отражает 

вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО), предъявляемых к данному уровню общего обра-

зования.  

    Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной про-

граммы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» являются следующие 

документы: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвер-

ждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413), с изменениями; 

- Федеральная основная образовательная программа среднего общего образования (Приказ Мин-

просвещения России от 18 мая 2023 № 371) с изменениями;  

-Санитарные правила  и нормы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 ян-

варя 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержден-

ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 де-

кабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования); 

    ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и вне-

урочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части про-

граммы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и обще-

ственно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов среднего 

общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе индивиду-

ализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолже-

нию образования и началу профессиональной деятельности; 

формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределениюс учетом их инди-

видуальных особенностей, запросов экономики, специфики экономики и рынка труда; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
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Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, раз-

витие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобрете-

нию знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способ-

ности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятель-

ности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и про-

ектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в про-

ектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориен-

тации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми организациями, организациями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего 

образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной организации 

ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и механизмы раз-

работки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способно-

стями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обуча-

ющегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на разви-

тие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к само-

развитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспита-

тельных целей и путей их достижения; 
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принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых учеб-

ных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и внеуроч-

ной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается ис-

пользование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий; 

принцип обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся в соответствии с 

требованиями, предусмотренными санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юс-

тиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), с изменениями, вне-

сенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 декабря 2022 г. N 24 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 

2023 г., регистрационный N 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нор-

мативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сен-

тября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпиде-

миологические требования)."; 

       Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 

2312 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного про-

цесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гиги-

еническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими.  

    В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разра-

батываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локальными нор-

мативными актами образовательной организации  

Общая характеристика ООП СОО. 

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

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

ции ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

       Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и вклю-

чает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и ме-

тапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образова-

ния, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами. 

    Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации основ-

ной образовательной программы; 
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- план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план воспитательной 

работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требовани-

ями Стандарта. 

    ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

  Обязательная часть программы в полном объеме выполняет требования Стандарта и  составляет 

60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема 

ООП СОО. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются: 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно-

культурные; 

внеурочная деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

      Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских обществен-

ных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеуроч-

ной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

       Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования канику-

лярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий 

и общих коллективных дел. 

      Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения. Вари-

ативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с 

учетом  особенностей МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП СОО. 

1.2.1 Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

1.2.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают осо-

знание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самосто-

ятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысло-

вых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, спо-

собности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности. 

В адаптированных основных образовательных программах требования к личностным результатам 

дополняются специальными результатами коррекционно-развивающей работы по развитию жиз-

ненной компетенции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствую-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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щих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта дея-

тельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского 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 са-

моуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначе-

нием; 

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, па-

мятникам, 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 ос-

нове осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов Рос-

сии; 

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 наро-

дов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих 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 здо-

ровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психиче-

скому 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; 
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный вы-

бор 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 про-

цессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологиче-

ских 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 об-

щественной 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 исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе; 

профессиональной ориентации: 

       готовность к профессиональному самоопределению (в т. ч. повышение осознанности и само-

стоятельности в планировании личных профессиональных перспектив), построение индивидуаль-

ной образовательно-профессиональной траектории. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты включают: 

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 про-

блем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению 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 ситуа-

циях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии реше-

ния; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достовер-

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
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давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериаль-

ных 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 осуществ-

лять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм пред-

ставления; 

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-этиче-

ским нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, 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 каж-

дого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее дости-

жению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать ре-

зультаты совместной: работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработан-

ным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической зна-

чимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 

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 форму-

лировать 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; 
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делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие ре-

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных 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 направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть от-

крытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициа-

тивность, 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, забо-

титься, 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. 

1.2.4. Предметные результаты включают: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретных 

умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов прово-

димых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских проверочных 

работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных иссле-

дований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого гарантирует 

государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы по учебным 

предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обуча-

ющихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессио-

нальной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубо-

кого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать воз-

можность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельно-

сти. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом 

и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне ориенти-

рованы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне ори-

ентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивиду-

альных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному 

предмету. 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире (государ-

ственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых язы-

ков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении 

в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность 

ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказы-

вания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать публично; представлять резуль-

таты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные инфор-

мационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; совер-

шенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 

слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты 

разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-дело-

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

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы информа-

ционно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, гра-

фику, 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 вто-

ричные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

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

ного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; совер-

шенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных функцио-

нально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональ-

ные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; сформиро-

ванность представлений о формах существования национального русского языка; знаний о призна-

ках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном 

и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского литературного языка 

и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); совершен-

ствование умений применять знание норм современного русского литературного языка в речевой 

практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об основных 

правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и 

пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, 

в том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 
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7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функциональ-

ных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной литера-

туры; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты различ-

ных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык худо-

жественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенство-

вание умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, интер-

нет-коммуникации. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколе-

ний; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; сформирован-

ность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравствен-

ным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и дру-

гих культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традицион-

ным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

ственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современ-

ной 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); ро-

ман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно про-

изведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" 

М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. 

Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, 

О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман 

М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или 

"Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Па-

стернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы 

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

Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. 

Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по вы-

бору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. За-

болоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса 

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

двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, 

Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, 

Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из литературы наро-

дов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугульти-

нова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с совре-

менностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
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8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы 

и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов, и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футу-

ризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

стемы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с худо-

жественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и 

другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искус-

ства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-вырази-

тельных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в ре-

чевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания лите-

ратурных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, ре-

фератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 

250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные выска-

зывания 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 "Литература" (углубленный уровень); 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литерату-

роведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики, в том числе: 

произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. До-

стоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писа-

теля); 

статьи литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И, Писарева, А.В. Дружинина, А.П. Григорь-

ева и других (не менее трех статей по выбору); стихотворения А.К. Толстого, К.Д. Бальмонта, А. 

Белого, И.А. Бунина, Н.С. Гумилева; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон"; 

произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избранные главы), В.В. 

Набокова (одно произведение по выбору), A. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты); 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том 

числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, B.C. Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, 

А.Н. и Б.Н. Стругацких, B.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова и других); не менее трех 
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поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, 

Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и других); пьеса одного из драматургов по вы-

бору (в том числе A.M. Володина, B.C. Розова, М.М. Рощина и других); не менее трех произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, 

X. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, У. Старка, О. Хаксли, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, П. 

Верлена, Э. Верхарна, Т.С. Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и осмысление функ-

циональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: авангард; литературный манифест; 

беллетристика, массовая литература, сетевая литература; поэтика, интертекст, гипертекст; 

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литератур-

ных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приемами цитирования 

и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, современ-

ных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать собствен-

ные литературно-критические произведения в жанре рецензии, аннотации, эссе. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение государствен-

ного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык 

и (или) государственный язык республики Российской Федерации" и "Родная литература" разраба-

тывается в соответствии с требованиями Стандарта с учетом примерных основных образовательных 

программ по учебному предмету и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно. 

 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содер-

жания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, 

их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. По-

вседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтерна-

тивы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в со-

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

средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изу-

чаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуа-

циях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собесед-

ника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествова-

ние/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках 

отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/про-

слушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз ре-

зультаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра 

и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного; читать 
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несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информа-

цию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

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

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый рече-

вой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фик-

сируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; пред-

ставлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объ-

емом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением пра-

вил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении изученного лекси-

ческого материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечисле-

нии, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение лич-

ного характера; 

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

речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, 

образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных мор-

фологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тема-

тического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуа-

циях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и исполь-

зовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в 

устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

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

страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: 

при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существен-

ным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использо-

ванием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуника-

ционных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интер-

нет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному 
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языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала математического анализа", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень): 

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

ления, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычисление 

значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-раци-

ональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, ло-

гарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, используя спра-

вочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием ап-

парата математического анализа; применять производную при решении задач на движение; решать 

практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, 

скорости и ускорения; 

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

ция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение строить 

графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при 

решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами за-

висимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на дви-

жение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семей-

ными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, интер-

претировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электрон-

ных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного 

события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять фор-

мулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении задач; 

оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение приво-

дить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, скре-

щивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между пря-

мыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоско-

сти, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при реше-

нии задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружа-

ющего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры 

вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пира-

миды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности враще-

ния, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение рас-

познавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 
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11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; 

использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; 

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

сти), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, 

координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, рас-

стояние между двумя точками; 

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

ские факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в искусстве; умение 

приводить примеры математических открытий российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала математического ана-

лиза", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уровень): 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, 

доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и противоположное 

утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений и при 

решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение 

задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число пе-

рестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для решения 

задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, рациональ-

ное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и наименьшее об-

щее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными позиционными си-

стемами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной сте-

пени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) показате-

лем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравен-

ство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональ-

ные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравне-

ния, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различ-

ных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, нера-

венства, их системы для решения математических задач и задач из различных областей науки и 

реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция функ-

ций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, тригоно-

метрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая 

функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении задач 

из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между вели-

чинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограничен-

ность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 
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умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с 

параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и 

их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать по-

следовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, первая 

и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять произ-

водные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной к 

графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего реше-

ния в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для определения 

скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить при-

меры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль 

и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, тригонометри-

ческая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с комплексными числами; 

приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых данных; 

умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и 

электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рас-

сеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять для 

решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, фор-

мулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; уме-

ние оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое 

ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и 

плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение использовать свой-

ства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, 

методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел 

в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, луч, 

плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и скрещиваю-

щиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, 

угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении за-

дач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем 

мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный много-

гранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка 

поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, плос-

кость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать 

многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных 

средств; умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать опре-

деления изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, 

обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным призна-

кам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, рас-

стояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, пло-

щадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоуголь-

ного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение 

объемов подобных фигур; 
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16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение распо-

знавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение исполь-

зовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, 

объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, коорди-

наты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение век-

тора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение 

использовать векторный и координатный метод для решения геометрических задач и задач других 

учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, геометри-

ческий смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравне-

ния, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использова-

нием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить математические модели 

с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; со-

ставлять вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные за-

дачи средствами математического анализа, в том числе социально-экономического и физического 

характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в 

изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявление зако-

нов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий российской и 

мировой математической науки. 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень): 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике 

и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компоненты си-

стемы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; владение мето-

дами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, получен-

ную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников 

их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками ра-

боты с операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих принци-

пах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодей-

ствия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение 

персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с ком-

пьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ использо-

вания компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение опреде-

лять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах 

дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправ-

лять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного нату-

рального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических выраже-

ний, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и коли-

чество 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 уни-
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версальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#); анализиро-

вать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования компьютера 

результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, 

при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном 

для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые 

алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в 

виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натураль-

ного числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обоб-

щенных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения 

среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удо-

влетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах дан-

ных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; 

наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделиро-

вания; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять резуль-

таты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании ин-

формационных технологий в различных профессиональных сферах. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень): 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач анализа данных: 

сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, пре-

образование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени передачи 

при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы постро-

ения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения числа 

по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным основа-

нием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; умение 

строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по задан-

ной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего перемен-

ные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, связанные 

с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, определения 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа); умение 

использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметических выра-

жений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры по заданному алго-

ритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 
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6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в 

позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в задан-

ном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и других), алго-

ритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов 

(суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) 

и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать ос-

новные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной программы: опре-

делять результаты работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких ис-

ходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут при-

вести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению программного 

кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение использо-

вать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их возможных зна-

чений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья); 

применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символь-

ных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональ-

ные возможности инструментальных средств среды разработки; умение использовать средства от-

ладки программ в среде программирования; умение документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, пред-

ставления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, ре-

шение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных 

и справочные системы. 

По учебному предмету "История" (базовый уровень): 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историче-

ское значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее 

- нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (да-

лее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологи-

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

сийской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития 

культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в XX - начале XXI века; 

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

тий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала 

XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в 

том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизи-

ровать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историче-

ских событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 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 аутентичные историче-

ские источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и 
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зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с ис-

торическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при ра-

боте с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной литературе, 

сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать пол-

ноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; сопостав-

лять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую инфор-

мацию 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 использова-

нием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, де-

мократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уваже-

ния к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Оте-

чества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI 

века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений куль-

туры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, 

культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективиза-

ция, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя поли-

тика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

дарство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, 

человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная мис-

сия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита па-

мяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого 

социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя политика. СССР 

и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской Фе-

дерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные со-

бытия, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 

1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Гер-

манский 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. 
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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 информа-

ционное общество. Современный 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 научных дисциплин, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных 

проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональ-

ном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук в дости-

жении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территори-

альной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой 

энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники гео-

графической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в простран-

стве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические 

процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных гео-

графических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, 

процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологи-

ческими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, между 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических зна-

ний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение 

применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентиро-

ванных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных 

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результа-

тов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической ин-

формации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и ис-

пользовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопо-

ставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географи-

ческой информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и эко-

логических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного со-

держания и другим источникам географической информации качественные и количественные по-

казатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и находить в 

комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для реше-

ния учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и при-

менять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источ-

ников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географи-

ческих объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различ-
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ных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; использовать различные источники географической 

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

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных яв-

лений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 

и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономиче-

ского развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; исполь-

зовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодей-

ствия 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-эконо-

мические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о при-

родных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобаль-

ных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и ин-

ститутов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни об-

щества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской Феде-

рации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании 

человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономиче-

ской и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и 

хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки кон-

куренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах 

бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе 

поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и 

функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах за-

щиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, админи-

стративных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности че-

ловеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали 

и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания цен-

ности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности гос-

ударства; 
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3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные и 

несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, класси-

фицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный ап-

парат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изло-

жении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения характери-

зовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни об-

щества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского 

общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию норматив-

ных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформирован-

ность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные 

методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полу-

ченной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах госу-

дарственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной инфор-

мации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптирован-

ных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недоста-

ющих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, твор-

ческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на соци-

альную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других нацио-

нальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав 

и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе право-

мерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных цен-

ностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объясне-

ния явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта 

и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа 

жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных кри-

териев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финан-

совыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения лич-

ных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их сни-

жения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития об-

щества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей по 

каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности информа-
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ции; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источ-

никах информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в мо-

дельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полу-

ченных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 

поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финан-

совой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опас-

ность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе 

для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень): 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, экономике, 

социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах исследования, этапах 

и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в социальном 

познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании социальной действительности; 

о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-норма-

тивной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных институтов, вклю-

чая семью, государство, базовые экономические, политические институты, институты в сфере куль-

туры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институ-

тов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о государ-

ственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об институте Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации; о способах и элементах социального кон-

троля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и много-

образии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы научного 

познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в различных обла-

стях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, делать 

выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; проводить це-

ленаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-публи-

цистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов 

и идей; владение приемами ранжирования источников социальной информации по целям распро-

странения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использо-

вать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, разрешения кон-

фликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке общественных явлений с 

научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; делать собственные вы-

воды и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых 

норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных 

правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социаль-

ной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на уровне 

высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение са-

мостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, со-

относить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в иссле-

довательских группах при решении учебных задач, требующих совместной деятельности, выпол-
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нять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с дей-

ствиями других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях 

профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной научной 

картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и совре-

менных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понима-

ние физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание 

роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом разви-

тии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на ос-

нове изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное па-

дение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резо-

нанс, 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 теп-

лового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагрева-

нии в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнит-

ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромаг-

нитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, ин-

терференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, свето-

вое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими фи-

зические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механическими 

колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; элек-

трическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колебаниями и вол-

нами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоак-

тивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими характе-

ризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; дви-

жение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпо-

зиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую 

теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения элек-

трического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической 

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

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон со-

хранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон со-

хранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использова-

ние законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, 

точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при реше-

нии физических задач; 

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

и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и используя 

известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физи-

ческих величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя 

физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при 
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проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельно-

сти с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сфор-

мированность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, ис-

пользуя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать качественные 

задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные за-

коны, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понима-

ние необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природополь-

зования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений кри-

тического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планиро-

вать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, 

ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химиче-

ский элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, ион, моле-

кула, 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, биологи-

чески активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высоко-

молекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, не-

электролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической 

реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических ве-

ществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менде-

леева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, фактологические све-

дения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и 

органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органи-

ческих веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и пред-

ставлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международ-

ного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ (эти-

лен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый 

газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы не-
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органических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл; под-

тверждать характерные химические свойства веществ соответствующими экспериментами и запи-

сями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и органи-

ческих веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав и важ-

нейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водо-

родная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химиче-

ских реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с количественной 

стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использовать системные 

химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веще-

ствами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения ор-

ганических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные ре-

акции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные ре-

акции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, качествен-

ные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать эксперименталь-

ные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности 

при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты химиче-

ского эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы 

на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных ис-

точников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учи-

тывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая смысл показа-

теля предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения при-

менять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функциональной 

грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических терминов 

и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; 

метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, 

структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (ре-

продукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая орга-

низация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и 

гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и закономер-

ности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы их при-

менимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в биоло-

гии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения био-

логического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми ве-

личинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием науч-

ных понятий, теорий и законов; 
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6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эука-

риот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенно-

сти процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энер-

гетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, инди-

видуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, ви-

дообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение 

энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических про-

цессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, 

норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости использо-

вания достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природопользова-

ния; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы скре-

щивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса ве-

ществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 

научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных исследований 

в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы совре-

менности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппа-

рат биологии. 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организа-

ции здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работо-

способности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умствен-

ной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, 

в профессионально-прикладной сфере; 

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

вости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с учетом особенно-

стей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень)»: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную безопас-

ность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о гос-

ударственной политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав и обя-

занностей гражданин в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской 
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обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного харак-

тера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; знание 

положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая общевоинские 

уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической 

подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий, овладение 

знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массо-

вого поражения, а также способах защиты от него; 

б) сформированность представлений о применении беспилотных летательных аппаратов и морских 

беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения современных достижений научно-

технического прогресса в условиях современного боя; 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения профессио-

нальной траектории, в том числе в образовательных организациях, осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка; 

8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном пове-

дении; 

9) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в 

быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владе-

ние основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в чрезвы-

чайных ситуациях; 

10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их 

на практике, знание о порядке действий в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; умением применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения 

к природе, разумного природопользования; 

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

пожаров; знание порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знание прав и обязанностей граждан в области пожарной безопас-

ности; 

13) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при не-

отложных состояниях; сформированность представлений об инфекционных и неинфекционных за-

болеваниях, способах профилактики; 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 биологосоциального и 

военного характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопо-

мощи; 

14) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в со-

циальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; 

15) 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 вовле-

чения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

16) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, об-

щества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, терроризма; овладение 

знаниями о роли государства в противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения 

в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодейство-

вать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности, при 
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угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; проведении кон-

тртеррористической операции. 

     Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья базового курса "Основы безопасности и защиты Родины" определяются с учетом 

особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных потреб-

ностей." 

 

Результаты изучения курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности: 

Изучение курсов по выбору обучающихся обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образо-

вания;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых устано-

вок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и спо-

собности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентно-

стями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, ком-

муникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному ис-

пользованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуля-

ции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направ-

ление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

    Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучаю-

щихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучаю-

щимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творче-

ской, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приоб-

ретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, от-

бора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов ис-

следования на основе собранных данных, презентации результатов. 

      Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 
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учебного времени, специально отведенного учебным планом, и представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социаль-

ного, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Организация проектной 

деятельности регламентируется «Положением об итоговом  индивидуальном проекте обучаю-

щихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО» 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

1.3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями яв-

ляются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об-

разовательным процессом. 

1.3.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образо-

вательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста-

ционных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных про-

цедур. 

1.3.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучаю-

щимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

1.3.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Длительность контрольной работы, являющейся формой письменной проверки результатов обуче-

ния с целью оценки уровня достижения предметных и (или) метапредметных результатов, состав-

ляет от одного до двух уроков (не более чем 45 минут каждый). 

Длительность практической работы, являющейся формой организации учебного процесса, направ-

ленной на выработку у обучающихся практических умений, включая лабораторные, интерактивные 

и иные работы и не являющейся формой контроля, составляет один урок (не более чем 45 минут). 

При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен 

превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного пред-

мета в данном классе в текущем учебном году 

1.3.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества  

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

1.3.6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже-

ний. 

1.3.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся про-

является в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практи-

ческих задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечива-

ется содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

1.3.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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1.3.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающи-

мися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение ба-

зового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целе-

направленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базо-

вым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

1.3.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной ин-

формации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпре-

тации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандар-

тизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследователь-

ских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоя-

тельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе фор-

мируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

1.3.11. ООП СОО ориентирована на достижение заданных требованиями ФГОС СОО групп ре-

зультатов:  личностных, метапредметных, предметных. 

1.3.12. Оценка личностных результатов  

1.3.12.1.Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавлива-

ются требованиями ФГОС СОО.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе ре-

ализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

1.3.12.2.Организация контрольно-оценочной деятельности личностных результатов:  

– целью анализа и оценки личностных достижений обучающихся является установление качества 

воспитательного процесса в МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева»;   

– из двух групп личностных достижений не допускается персонифицированная проверка высших 

нравственных чувств, к которым относятся основы российской гражданской идентичности, цен-

ностные установки и социально значимые качества личности;   

– учитель может констатировать индивидуально только качества, которые определяют уровень 

сформированности позиции обучающегося  как субъекта учебной деятельности: характеристика мо-

тивов учения, наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные дей-

ствия, осуществлять самоконтроль и самооценку;   

– при выборе форм и методов оценивания личностных результатов  не допускается сбор количе-

ственной информации;   

– результаты оценивания несформированных личностных качеств  не могут обсуждаться при-

людно, быть предметом осуждения, критики  со стороны учителя или одноклассников. Полученные 

результаты могут стать предметом для корректного разговора с ребенком и родителями о возмож-

ных путях исправления его отрицательных характеристик;  

1.3.12.3.Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образо-

вательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-

ринговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федераль-

ном или региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

         Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
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организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социаль-

ного окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами учебных предметов.  

        Выделяются личностные результаты, направленные на выявление и формирование интересов 

и способностей обучающихся, уровня готовности к выбору профессионально-образовательной тра-

ектории, ценностных ориентиров, мотивации обучающихся и получение индивидуальных рекомен-

даций на этой основе. Для этого используется  профориентационные онлайн-диагностики на плат-

форме «Билет в будущее» 

1.3.12.4.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. В оценке личност-

ных результатов используются методы педагогической диагностики, анке-тирование, психологиче-

ское тестирование, наблюдение.  

       Результаты педагогической диагностики используются в работе классного руководителя и 

находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося.  МБОУ «СОШ № 40 им. 

В.Токарева» разрабатана система поощрений социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся.   

        Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Фе-

деральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».   

1.3.13. Оценка метапредметных результатов  

1.3.13.1. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (меж-

предметных) понятий. 

       Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 1.3.13.2.Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной прак-

тике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, орга-

низации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в по-

строении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 1.3.13.3.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«СОШ №40 им. В.Токарева» в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий строится на меж-

предметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и циф-

ровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий. 

 1.3.13.4.Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной (компьюте-

ризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль-

ных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз 

в два года. 

1.3.13.5.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - про-
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ект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной ос-

нове с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-

бранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, соци-

альную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

        Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого обучающе-

гося. Итогом работы по проекту является его защита. 

       Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы регулируются «Положением об итоговом  индивиду-

альном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО» 

 Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоятель-

ному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать име-

ющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно пла-

нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных си-

туациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на во-

просы. 

       Обучающемуся, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно (победитель, 

призер) на муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне автоматиче-

ски ставится высший балл и от защиты в ОО он освобождается. 

В случае получения неудовлетворительного результата или отсутствия на защите по уважительной 

причине назначается дата повторной защиты. Если положительная отметка не получена при 

повторной защите, то выпускник не допускается к государственной итоговой аттестации. 

Итоговая отметка выставляется в аттестат. 

1.3.13.6. В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования используется пе-

речень (кодификатор) проверяемых требований к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Перечень (кодификатор) проверяемых 

требований к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1 Познавательные универсальные учебные действия (далее - УУД) 

1.1 Базовые логические действия 

1.1.1 Устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобще-

ния 

1.1.2 Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

1.1.3 Самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения 
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1.1.4 Вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности 

1.1.5 Развивать креативное мышление при решении жизненных проблем 

1.2 Базовые исследовательские действия 

1.2.1 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем 

1.2.2 Овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-

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

альных проектов 

1.2.3 Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поня-

тиями и методами 

1.2.4 Выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее реше-

ния, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения 

1.2.5 Анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их досто-

верность, прогнозировать изменение в новых условиях 

1.2.6 Уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональ-

ную среду 

1.2.7 Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов 

1.3 Работа с информацией 

1.3.1 Владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осу-

ществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления 

1.3.2 Создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

1.3.3 Оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам 

1.3.4 Использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информаци-

онной безопасности 

1.3.5 Владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности лично-

сти 

2 Коммуникативные УУД 

2.1 Общение 

2.1.1 Осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

владеть различными способами общения и взаимодействия 
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2.1.2 Развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств 

2.1.3 Аргументированно вести диалог 

3 Регулятивные УУД 

3.1 Самоорганизация 

3.1.1 Самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

давать оценку новым ситуациям 

3.1.2 Самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собствен-

ных возможностей и предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний 

3.2 Самоконтроль 

3.2.1 Давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям 

3.2.2 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению 

3.3 Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое по-

ведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, ини-

циативность, умение действовать, исходя из своих возможностей 

 

1.3.14. Предметные результаты  

1.3.14.1  Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, уме-

ний и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. 

1.3.14.2 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

         Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

1.3.14.3 Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, приме-

нение, функциональность. 

            Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминоло-

гии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

             Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степе-

нью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получе-

нию нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач 
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(проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проект-

ной деятельности. 

           Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобре-

тенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложно-

стью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся приме-

нять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

          Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе проце-

дур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

1.3.14.4. Перечень (кодификатор) проверяемых требований к предметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования. Данный перечень представлен 

в рабочей программе по предмету» 

1.3.15. Особенности оценки по отдельному учебному предмету регламентируется «Положением  о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» 

1.3.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях: 

- определения уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образова-

тельной программой; 

- своевременной корректировки рабочей программы и учебного процесса; 

- информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о результатах обу-

чения. 

      Текущий контроль и фиксация его результатов в электронном журнале осуществляется педаго-

гическим работником, реализующим соответствующую часть ООП СОО 

Текущий контроль успеваемости в 10 - 11 классах осуществляется: 

- в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, согласно критериям оценивания по 

учебным предметам; 

- безотметочно по предметам/курсам части учебного  плана, формируемого участниками образова-

тельных отношений  

Предмет/курс части учебного  плана, формируемого участниками образовательных отношений  счи-

тается освоенным/зачтенным, если ученик посетил по данному курсу не менее 60% занятий или вы-

полнил зачетную работу (совокупность работ) по данному предмету/курсу в полном объеме.  

Процентное соотношение оценивания выполненной работы: 

зачет /освоил – от 25 до 75 % 

не зачет/не освоил – ниже 25 % 

       Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обуча-

ющегося в освоении программы учебного предмета. 

     Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучаю-

щегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, способ-

ствующей 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. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических пла-

нируемых результатов по учебному предмету 

        Индивидуальная оценка личностных результатов каждого обучающегося на основании экс-

пертной оценки личного портфолио  на основании Положения о портфолио обучающихся МБОУ 

«СОШ № 40 им. В.Токарева»  

        Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организа-
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циях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятель-

ности), проводится в этих учебных заведениях, и полученные результаты учитываются при выстав-

лении полугодовых отметок. 

        Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

        Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, формой орга-

низации занятий, особенностями выбранного направления. Реализация внеурочной деятельности 

осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса.  Оценка достижений резуль-

татов внеурочной деятельности осуществляется  на трех уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий, и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям вне-

урочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

         Показатели к критериям и параметрам оценки результатов внеурочной деятельности представ-

лены в Положении об организации внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40 им. В.Токарева». Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной ин-

струкцией 

         Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержа-

ния образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельно-

сти в отношении обучающегося. 

        Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит те-

кущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

           От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие образование в 

форме семейного образования, самообразования. В соответствии с ч 2. ст. 17 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» образование может быть получено вне организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). Обучение 

в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохож-

дения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

       Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных до-

кументов, в том числе в электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей (за-

конных представителей). Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успева-

емости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде вы-

писки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

1.3.17.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования является полугодовой, годовой. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации (полугодовая аттестации)  по учебным пред-

метам представляет собой среднее арифметическое результатов текущего контроля  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточ-

ных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой   аттестации в случае, если учебный 

предмет осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее арифметическое резуль-

татов полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, осваивался обучающимся в срок 
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более одного полугодия. Округление результата проводится по правилам математического округ-

ления. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой (годо-

вой календарный учебный график).  

1.3.18 Государственная итоговая аттестация 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной гос-

ударственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация обуча-

ющихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

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

ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавлива-

ется Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации. ГИА проводится в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных мате-

риалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпуск-

ной экзамен – ГВЭ). 

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

внутренней оценки. 

1.3.19. Итоговая отметка. 

      Итоговая отметка в аттестат выпускнику выставляется как среднее арифметическое полугодо-

вых и годовых отметок за 10 и 11 классы целыми числами в соответствии с правилами математиче-

ского округления. Если выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязатель-

ным предметам - русскому языку и математике, то выдается справка  

1.3.20. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на ос-

нове выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа каче-

ства учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

      Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогиче-

ского совета МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева». Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивиду-

ализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы  

среднего общего образования 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 
     2.1.1. Целевой раздел. 

1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учебных 

действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личност-

ной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту пе-

рехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания сложности вы-

полняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач 

постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность осу-

ществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 

предметного обучения  и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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в различных жизненных контекстах. 

 На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельно-

стью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно перепле-

тается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-рас-

пределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, исследователь-

ских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования соб-

ственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование обра-

зовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего 

общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предме-

тов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; формирование 

у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм орга-

низации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практикоориентиро-

ванных результатов образования. 

2. Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; форми-

рование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социаль-

ных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и про-

ектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конферен-

циях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая вла-

дение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития обще-

ства. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

 3. Цель программы развития УУД — создание организационно-методических условий для развития 

сформированных на уровне основного общего образования УУД в  реализации системно-деятель-

ностного подхода и становлении личностных характеристик выпускника.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования опреде-

ляет следующие задачи: 

- разгруппировать (разложить) метапредметные результаты согласно их понятиям, функциям, со-

ставу и характеристикам, 

- определить связи УУД с содержанием предметов учебного плана, направлениями и формами вне-

урочной деятельности, 

- спроектировать систему типовых задач по развитию регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных УУД, 

- описать особенности использования учебно-исследовательской и проектной деятельности как 

средства совершенствования УУД;  
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- выявить дефициты организационно-методического и ресурсного обеспечения образовательной ор-

ганизации для развития УУД, 

- отобрать методики, разработать инструментарий оценки успешности освоения и применения УУД 

в учебной, познавательной и социальной практике. 

4. Программа развития УУД реализует требования ФГОС СОО  

- к структуре ООП  и является одним из компонентов содержательного раздела ООП. 

- к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы и 

содержит: 

- цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся; 

- описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, 

- типовые задачи по формированию УУД; 

- описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД. 

 - к условиям реализации ООП и содержит: 

- описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся. 

Тем самым ФГОС определяет место и роль Программы в реализации данных требований 

5. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

УУД – совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. УУД – это ме-

таумения, которые в ФГОС СОО являются основой метапредметных результатов освоения ООП. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности проявляются в освоении учащимися 

обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих им успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни.  

Требования к метапредметным результатам освоения включают:  

освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории,  

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Функции, состав и характеристики УУД представлены в таблице 3 

6. Связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью представлены 

в таблице 4. Место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

определяем через концепцию системно-деятельностного подхода в обучении, в которой методоло-

гически и теоретически обосновано положение о том, что  целенаправленное формирование УУД 

как универсальных способов познания и освоения мира составляет «магистральный путь совершен-

ствования образовательного процесса» и выступает как инвариантная основа образовательной дея-

тельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосо-

вершенствованию. [Асмолов А.Г. и др. «Проектирование универсальных учебных действий в стар-

шей школе», Националный психологический журнал, 2011 г. № 11 

Таблица 1. 

Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий (УУД) 
Общая 

функция 

УУД 

Метапредметные УУД 

обеспечивают 

- целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 
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- этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающе-

гося. 

Функ-

ции 

Организация учащимися своей 

учебной деятельности как дея-

тельности самообразования 

Формирование сознательного и раз-

вернутого образовательного запроса, 

готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию, необходи-

мость которого обусловлена поли-

культурностью общества и высокой 

профессиональной мобильностью, 

построение ИОТ 

Учебное сотрудничество 

с педагогами и сверстни-

ками 

Состав Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

ФГОС 

СОО 

1) умение самостоятельно опре-

делять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 

 

7) умение самостоятельно оцени-

вать и принимать решения, опре-

деляющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей; 

3)владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических 

задач, применению различных мето-

дов познания; 

4) готовность и способность к само-

стоятельной информационно-позна-

вательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, 

критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства ин-

формационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) в ре-

шении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных ин-

ститутов, 

9)владение навыками познаватель-

ной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

2)умение продуктивно 

общаться и взаимодей-

ствовать в процессе сов-

местной деятельности, 

учитывать позиции дру-

гих участников деятель-

ности, эффективно разре-

шать конфликты; 

 

8)владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зре-

ния, использовать адек-

ватные языковые сред-

ства 

Характе-

ристика 

(номен-

клатура) 

целеполагание как постановка 

учебных и познавательных задач;  

планирование определение по-

следовательности промежуточ-

ных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование предвосхище-

ние результата и уровня усвое-

ния, его временных характери-

стик; 

контроль в форме сличения спо-

соба действия и его результата с 

исследовательские (самостоятельное 

выделение и формулирование позна-

вательной цели, гипотез и их про-

верка), информационные (поиск и 

выделение необходимой информа-

ции, в том числе с помощью компь-

ютерных средств, обработка, хране-

ние, защита и использование инфор-

мации),  

знаково-символические действия 

(замещение, создание и преобразова-

ние модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих данную 

планирование учебного 

сотрудничества с учите-

лем и сверстниками — 

определение цели, функ-

ций участников, спосо-

бов взаимодействия;  

постановка вопросов — 

инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации;  

разрешение конфликтов 

— выявление, идентифи-

кация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 
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заданным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отличий 

от эталона; коррекция внесение 

необходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его про-

дукта;  

оценка выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения;  

элементы волевой саморегуляции 

как способности к мобилизации 

сил и энергии, способность к во-

левому усилию к выбору в ситуа-

ции мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. 

предметную область, использование 

модели для решения задач); 

 умение структурировать знания;  

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме;  

выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательная и личностная ре-

флексия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности;  

смысловое чтение на основе осозна-

ния цели чтения и выбора вида чте-

ния в зависимости от цели, извлече-

ние необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров, определение основной и 

второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально - 

делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информа-

ции; умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содер-

жание текста; составлять тексты раз-

личных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.)  

способов разрешения 

конфликта, принятие ре-

шения и его реализация;  

управление поведением 

партнера — контроль, 

коррекция, оценка дей-

ствий партнера; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации;  

владение монологиче-

ской и диалогической 

формами речи в соответ-

ствии с грамматическими 

и синтаксическими нор-

мами родного языка 

              В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. Способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-

ного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологи-

ческом значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учаще-

гося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, то 

есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечи-

вают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учаще-

гося. 

7. Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 

тремя взаимодополняющими положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса определяет 

его содержание и организацию; 

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных пред-

метных дисциплин; 

- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образова-

тельного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; форми-рование образа мира и основ-

ных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонен-

тов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы; учебную цель; 

учебную задачу; учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

8. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
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Типовая задача – это универсальное учебное задание, которое может применяться при изучении 

любого учебного предмета, направлено на освоение или оценку конкретного УУД посредством вы-

полнения определенного алгоритма учебных действий.  

Различаются два типа задач, связанных с УУД: 

задачи, позволяющие в рамках образовательной деятельности   сформировать УУД 

(типовая задача развития); 

задачи, позволяющие оценить уровень сформированности УУД (типовая задача оценки). 

В первом случае задание направлено на формирование одного или целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Во втором случае задание должно быть сконструировано 

таким образом, чтобы при его выполнении учащийся проявил способность применять какое-то кон-

кретное универсальное учебное действие.  

На уровне старшей школы ФГОС определяет метапредметные результаты, которые могут быть по-

лучены при выполнении многошаговых заданий или серии заданий, последовательно связанных 

между собой алгоритмом исполняемых действий; для оценки умения школьника применять слож-

ное УУД, как правило, используются комплексные задания, реже – простые. Выполнение комплекс-

ного задания предполагает применение учащимся всех или большинства компонентов УУД. Про-

стое задание формулируется таким образом, чтобы проявлению и, следовательно, оценке подвергся 

самый важный или последний шаг УУД. 

    Типовые задачи формирования универсальных учебныхдействий конструируются учите-

лем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими 

навыками: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2) Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надеж-

ными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению и выбор 

необходимой стратегии; 

- модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру задачи, менять 

некоторые из ее условий. 

Типовые задачи для развития УУД предложены в таблицах 2,3,4 

Таблица 2. 

Типовые задачи по развитию регулятивных УУД 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

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 раз-

личных ситуациях 

Анализировать существующие и 

планировать будущие 

образовательные результаты 

Из учебного задания выделить те зна-

ния/ умения, которыми владеет и ко-

торых не хватает для ее решения 

Определить, какие именно зна-

ния/умения необходимы для реше-

ния учебного задания 

Идентифицировать собственные 

проблемы и определять цель 

обучения 

Установить взаимосвязь между зна-

нием и незнанием материала, необхо-

димого для выполнения учебного за-

дания. Определить, какие именно 

нужны знания и умения для выполне-

ния учебного задания. 

Оценить свои потенциальные воз-

можности в выполнении учебного 

задания, каких именно знаний и 

умений не хватает. 
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Формулировать новые 

задачи/версии решения проблемы 

Предположить, какой именно способ, 

путь решения проблемы будет самым 

верным, рациональным, оптимальным 

и т.д. 

Предположить, в каком месте воз-

можна ошибка. 

Обосновать возможность или не-

возможность выполнения учебного 

задания. 

Определить, как устранить про-

блему, чтобы получить запланиро-

ванный результат. 

Ставить цель на основе 

определенной проблемы 

Определить, что необходимо сделать 

для решения проблемы с учетом име-

ющихся ресурсов 

Проверить, правильно ли выпол-

нено задание, достигнута ли цель. 

1.5. Формулировать учебные за-

дачи как шаги достижения по-

ставленной

 цел

и деятельности 

Определить, что нужно сделать для 

достижения цели в первую очередь, 

во вторую и т. д. Выстроить действия 

в алгоритм, последовательность ша-

гов 

Оценить самостоятельно сформу-

лированные     задачи с   точки   

зрения    движения к поставленной 

цели: позволят ли ее достичь, оп-

тимален ли перечень, понятны ли 

формулировки и пр. 

1.6. Обосновывать целевые ори-

ентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последователь-

ность шагов 

Объяснить, почему (ценности!) и за-

чем (цель!) именно этот порядок дей-

ствий (последовательность задач, ша-

гов) необходимо соблюдать 

Оценить, позволит ли предложен-

ный алгоритм 

действий-шагов достичь постав-

ленной цели 

1.7 Определять необходимые дей-

ствие (я) в  соответствии с учеб-

ной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм действий в  

соответствии  с   учебной и позна-

вательной задачей 

Составить несколько вариантов алго-

ритмов действий. Выбрать опреде-

лённый алгоритм для выполненияпо-

ставленной задачи 

Оценить правильность выбора 

действий и составленного алго-

ритма 

1.8 Обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных спо-

собов решения учебных  и позна-

вательных задач 

Выбрать наиболее эффективный спо-

соб решения учебной задачи и объяс-

нить выбор 

Оценить эффективность способа 

решения учебной задачи 

1.9 Определять/находить, в том 

числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выделить главное условие, необхо-

димое для решения учебной задачи 

Обосновать выбор главного усло-

вия решения учебной задачи 

1.10 Выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и 

предлагать  действия, указывая и 

обосновывая логическую последо-

вательность шагов) 

Описать свое желание в конкретных 

образах, предметах (кем быть, каким 

стать, что иметь). Определить, что 

нужно сделать для достижения цели, 

какие именно шаги-действия       

предпринять и в какой последова-

тельности 

Объяснить, что и в каком порядке 

нужно сделать для достижения 

поставленной цели,  почему  эти   

действия и именно в такой после-

довательности нужно предпри-

нять 

1.11 Самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения за-

дачи/достижения цели 

Самостоятельно выбрать средства/ре-

сурсы решения учебной задачи / до-

стижения поставленной цели 

Самостоятельно оценить выбран-

ные средства/ресурсы решения 

учебной задачи 

1.12 Составлять план решения 

проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования) 

Составить алгоритм решения учеб-

ной задачи. 

Составить календарный план- график 

выполнения задач по реализации 

проекта, проведения исследования 

Оценить правильность алгоритма 

решения учебной задачи. 

Обосновать порядок, последова-

тельность шагов- действий, пла-

нируемых для решения проблемы 

1.13 Определять потенциальные 

затруднения при решении учеб-

ной и познавательной задачи и 

находить средства для их устра-

нения 

Определить алгоритм действий, не-

обходимых для решения проблемы, 

которая может возникнуть при реше-

нии учебной задачи. 

Оценить адекватность используе-

мых средств для разрешения воз-

никшей проблемы 

1.14 Описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи дру-

гим людям в виде технологии ре-

шения практических задач опре-

деленного класса 

Описать алгоритм решения задачи, 

использованные средства и ресурсы, 

необходимые условия так, чтобы 

другой смог воспользоваться этим 

опытом 

Оценить представленный опыт 

решения задачи с точки зрения 

возможности его применения в 

своей жизни 

1.15 Планировать и корректи-

ровать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию 

Составить план индивидуальной ра-

боты. Внести необходимые дополне-

ния и изменения в план индивиду-

альной работы 

Оценить адекватность плана и ак-

туальность его коррекции. Разра-

ботать план изучения отдельной 

темы учебной программы 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

1.16  Определять  совместно с пе-

дагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной дея-

тельности 

Из предложенных критериев выбрать те, 

которые соответствуют поставленной за-

даче 

Разработать критерии оценки на 

примере выполнения учебного за-

дания 

1.17 Систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) кри-

терии планируемых    результатов и 

оценки своей деятельности 

Определить, все ли критерии позволят 

оценить результаты деятельности 

Исходя из предложенных крите-

риев, оценить выполнение учеб-

ного задания 

1.18 Отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложен-

ных условий и требований 

Выбрать способ и средство оценки своей 

работы из предложенных 

Оценить, все ли необходимые 

условия есть для выполнения дея-

тельности, соответствует ли дея-

тельность требованиям 

1.19 Оценивать свою деятель-

ность, аргументируя причины до-

стижения или отсутствия планиру-

емого результата 

Проанализировать процесс выполнения 

учебного задания с точки зрения дости-

жения результата и причин его отсут-

ствия 

Доказать, что результаты 

достигнуты 

1.20 Находить достаточные сред-

ства для выполнения учебных дей-

ствий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируе-

мого результата 

Определить, какие средства необходимы 

для выполнения учебного задания и до-

стижения цели. Привлечь дополнитель-

ные средства для выполнения учебных 

действий в случае необходимости или из-

менения ситуации 

Оценить, были ли достаточными 

для достижения цели использован-

ные средства, привлекались ли до-

полнительные 

1.21 Работая по своему плану, 

вносить  коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа из-

менений ситуации для  получения 

запланированных характеристик  

продукта/ результата 

Учесть при разработке плана действий 

возможные варианты изменения ситуа-

ции и выхода  из них 

Оценить, изменилась ли ситуация 

при выполнении плана действий и 

принять решение о корректировке 

действий с учетом достижения ре-

зультата 

1.22 Устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками про-

цесса деятельности, по заверше-

нии деятельности предлагать изме-

нение характеристик процесса для 

получения улучшенных характе-

ристик продукта 

Провести анализ полученного результата 

с точки зрения деятельности по его дости-

жению (что     было      сделано      или не 

сделано и как было сделано, что повли-

яло на результат) 

Оценить, соответствует ли полу-

ченный  результат 

(продукт) заявленным требова-

ниям. Если нет, найти причины 

или предложить другие способы, 

средства, ресурсы для улучшения 

характеристик продукта 

1.23 Сверять свои действия с це-

лью и при необходимости исправ-

лять ошибки самостоятельно 

Проанализировать пройденный путь на 

соответствие цели и скорректировать при 

необходимости. 

Проанализировать неправильно выпол-

ненное учебное задание, определить, по-

чему была допущена ошибка, исправить 

ее 

Оценить свои действия с точки 

зрения продвижения к цели: спо-

собствуют ли ее достижению, до-

статочны ли, есть ли лишние и т. 

д. 

1.24 Определять критерии правиль-

ности (корректности) выполнения 

учебной задачи 

Из ряда предложенных критериев вы-

брать те, которые позволят оценить пра-

вильность выполнения учебного задания 

Предложить критерии оценки вы-

полнения учебного задания 

1.25 Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего ин-

струментария для выполнения 

учебной задачи 

Выбрать способ и средство/ инструмент 

для выполнения учебного задания 

Доказать правильность выбора спо-

соба и средства/ инстру-

мента для выполнения учебного за-

дания 

1.26 Свободно пользоваться выра-

ботанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и име-

ющихся критериев, различая 

результат и способы действий 

Определить цель и способ выполнения 

задания, отобрать или предложить крите-

рии оценки достижения результата и его 

соответствия поставленной цели 

Оценить выполнение учебного за-

дания с помощью выработанных 

критериев с точки зрения достиже-

ния цели, используемых способов 

и достигнутых результатов 
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1.27 Оценивать продукт своей дея-

тельности по заданным и/или са-

мостоятельно 

определенным     критериям в со-

ответствии с целью деятельности 

Дать оценку результату своей деятельно-

сти по заданным критериям на соответ-

ствие цели деятельности 

Оценить конечный результат дея-

тельности

 

по определенным критериям 

1.28. Обосновывать 

Достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 

Оценить, достаточно ли внутренних и 

внешних ресурсов для     достижения     

результата и позволит ли выбранный 

способ достичь цель 

Доказать, что достижение резуль-

тата воз-

можно выбранным способом 

1.29 Фиксировать и анализировать 

динамику собственных  образова-

тельных результатов 

Провести анализ усвоенных знаний, уме-

ний применять свои знания и освоенные 

способы 

Оценить изменение результатов 

(прирост знаний или его отсут-

ствие, разнообразие освоенных 

способов       и ситуаций, в кото-

рых они применялись) 

 

Таблица 3.  

    Типовые задачи по развитию познавательных УУД    
Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

9.1 Наблюдать 

и анализировать свою учебную и позна-

вательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимо-

проверки 

Проследить за ходом и процессом вы-

полнения задания другим учащимся, при 

необходимости оказать помощь. 

Проследить, просчитать динамику 

результатов своей учебной деятельности 

Оценить ход выполнения 

учебного задания с точки зре-

ния соблюдения времени, ал-

горитма, правил, порядка, по-

следовательности и др. 

9.2. Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы 

Определить, насколько отличается полу-

ченный результат от запланированного 

(по качеству продукта, отметке за работу, 

уровню знаний, умений) 

Оценить, соответствует ли 

реальный результат заплани-

рованному. Если нет, найти 

причины 

несоответствия 

9.3. Принимать  решение в учебной ситу-

ации и нести за него ответственность 

Найти способ решения учебного задания, 

или определить цель его выполнения, 

или выбрать те действия, которые необ-

ходимы для выполнения задания 

Доказать правильность (раци-

ональность, верность, опти-

мальность) выбранного спо-

соба или действий выполне-

ния задания с точки зрения 

достижения цели 

9.4. Самостоятельно определять причины 

своего успеха       или       неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации не-

успеха 

Предположить (определить), благодаря 

чему выполнено или не выполнено зада-

ние (почему получен или не получен ре-

зультат) 

Оценить, благодаря чему по-

лучен конечный результат. 

Если результат не нравится, 

не тот, который хотелось бы 

получить: предположить, что 

и/или как можно сделать, 

чтобы исправить ситуацию 

9.5. Ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получе-

нию имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Проанализировать ход выполнения дей-

ствий и ответить на вопрос: благодаря 

чему получено то или иное качество про-

дукта (текста, презентации, творческой 

работы, др.) 

Оценить свою деятельность, 

определив причины того или 

иного качества продукта 

9.6. Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успо-

коения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофи-

зиологической реактивности) 

Оценить свое эмоциональное состояние, 

способствует ли оно работе на уроке 

Предложить прием эмоцио-

нальной и/или психофизиоло-

гической настройки на урок и 

после выполнения оценить его 

эффективность 

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

3.1. Подбирать слова, соподчиненные В определении изучаемого явления найти В ряду изучаемых явлений 
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ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства (подидеи) 

ключевое слово, словосочетание, опреде-

лить соподчиненные ему слова, понятия и 

найти их значение с точки зрения призна-

ков и свойств ключевого слова 

распознать то (те), которое 

имеет выделенные или дан-

ные признаки и свойства 

3.2. Выстраивать логическую цепь ключе-

вого слова и соподчиненных ему слов 

В определении изучаемого явления 

найти ключевое слово, словосочетание, 

определить соподчиненные ему слова и 

выстроить логическую цепочку между 

ними, или перефразировать определение, 

используя только ключевое слово и свя-

занные с ним, соподчиненные ему слова. 

Проанализировать определение изучае-

мого явления, выявить взаимосвязи

 между используемыми в опреде-

лении понятиями и восстановить логиче-

скую цепочку 

Привести доказательство того, 

что рассматриваемое явление

 относится к 

ряду изучаемых 

3.3. Выделять признак двух или несколь-

ких предметов или явлений и объяснять 

их сходство 

В ряду изучаемых явлений, предметов 

найти общий признак, свойство и на этом 

основании объяснить их сходство 

В ряду изучаемых явлений, 

предметов распознать схожие 

и обосновать, что  именно  их 

объединяет 

3.4. Объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Ряд изучаемых явлений, предметов раз-

бить по группам и объяснить, на основа-

нии чего 

Построить классификацию 

изучаемых явлений, предме-

тов, сделать вывод 

3.5. Выделять явление из общего ряда 

других явлений 

В ряду изучаемых явлений, предметов 

найти явление, предмет, имеющий ука-

занные признаки 

Обосновать правильность вы-

деления явления, предмета в 

ряду изучаемых 

3.6. Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятель-

ств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выяв-

лять причины и следствия явлений 

Для ряда изучаемых явлений (событий) 

найти факторы, благодаря которым они 

возникли (существовали, происходили). 

Из нескольких факторов (условий, ситуа-

ций) выбрать тот, который и определил 

дальнейший ход развития событий, само 

существование явления. Определить, к 

каким последствиям привела череда со-

бытий, связь изучаемых явлений 

Для ряда изучаемых явлений, 

событий найти обстоятельства, 

связывающие между собой 

эти явления, события. 

Обосновать, по каким причи-

нам и с какими последстви-

ями возникли и существовали 

явления, происходили собы-

тия 

3.7. Строить рассуждение от общих зако-

номерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерно-

стям 

В ряду изучаемых явлений, событий 

найти частное. Определить, как связаны 

данные явления, события. Определить, 

есть ли и если есть, то какая закономер-

ность для ряда данных явлений, событий. 

Подтвердить изучаемую, общеизвестную 

закономерность частными случаями, яв-

лениями, событиями 

Доказать, что данное явление, 

событие, выражение является 

частным (или отражает зако-

номерность) 

3.8. Строить рассуждение на основе срав-

нения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки 

Сравнить предметы и явления из ряда изу-

чаемых, найти общие 

признаки. Рассказать, как именно данные 

признаки проявляются в каждом из них 

Объяснить, на основании 

чего объединены данные явле-

ния, предметы 

3.9. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи 

Дополнить информационный блок учеб-

ной задачи недостающей информацией, 

объяснить, почему именно эта информа-

ция необходима 

Объяснить важность (необхо-

димость, достаточность, не-

важность) полученных сведе-

ний, фактов, другой информа-

ции для решения задачи 

3.10. Самостоятельно указывать на инфор-

мацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки досто-

верности информации 

Выделить из текста информацию, которая 

нуждается в анализе, проработке, про-

верке на достоверность. Найти способы 

проверки достоверности информации  и 

продемонстрировать их применение. 

Выделить из данного текста 

информацию и проверить ее. 

Проверить достоверность ин-

формации. Ответ обосновать 

3.11. Вербализовать эмоциональное впе-

чатление, оказанное на него источником 

Определить свое эмоциональное впечатле-

ние от произведения искусства, содержа-

ния текста, изучаемого события, явления, 

предмета, др., ответ обосновать. Выбрать 

из перечня эмоциональных реакций, ту, 

Описать свои чувства, эмоции, 

вызванные Произведением ис-

кусства, Содержанием текста, 

Изучаемым событием, явле-

нием, предметом и др. 
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которая наиболее близко Передает соб-

ственное эмоциональное впечатление, ис-

пытываемое «здесь и сейчас», свой выбор 

обосновать 

3.12. Объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельно-

сти (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детали-

зируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения) 

Привести примеры, провести аналогию,

 определить Закономер-

ность в ряду изучаемых явлений, процес-

сов, связей, отношений. Объяснить явле-

ния, процессы, связи, отношения с точки 

зрения их взаимосвязей, причин, значимо-

сти, роли и т. д. Объяснить установленные 

или выявленные связи, отношения 

Провести исследование на за-

данную тему и подготовить по 

его результатам сообщение, 

презентацию, интеллект-карту 

3.13. Выявлять и называть причины собы-

тия, явления, в том числе возможные при-

чины / наиболее вероятные причины, воз-

можные последствия заданной при-

чины самостоятельно 

Предположить, что могло послужить 

причинами для данного события, явления; 

какими могли бы быть последствия, если 

бы события, явления происходили, 

развивались по-другому. 

Провести причинно- след-

ственный анализ события, яв-

ления 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

4.1. Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

Из информации, в которой есть необхо-

димость, вычленить единицу (слово, по-

нятие, фразу), которая определяет основ-

ной (ключевой, важный, главный) смысл 

информации 

Доказать, что выделенная 

единица является ключевой 

4.2. Осуществлять взаимодей-

ствие с электронными поис-

ковыми системами, слова-

рями 

Найти необходимую информацию в раз-

ных (например, в 7-ми) поисковых систе-

мах, словарях. Составить рейтинг поис-

ковых систем по комфортности исполь-

зования 

Оценить, сравнить найденную 

в разных поисковых систе-

мах, словарях информацию 

на соответствие ключевой 

единице. Обосновать выбор 

использованной поисковой 

системы 

4.3. Формировать множественную вы-

борку из поисковых источников для объ-

ективизации результатов поиска 

Проанализировать источники информа-

ции по заданной теме с точки зрения до-

стоверности предоставляемой информа-

ции 

Создать каталог источников 

информации по заданной 

теме в помощь одноклассни-

кам. 

Найти несколько разных ис-

точников искомой информа-

ции и оценить их с точки зре-

ния объективности результа-

тов поиска 

4.4. Соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью 

Проанализировать полученную информа-

цию на соответствие поисковой задаче. 

Привести  примеры  способов и средств 

нахождения нужной информации 

Оценить свою деятельность с 

точки зрения полученной ин-

формации (к тем ли результа-

там пришли, выполняя те или 

иные действия) 

Наименование ИКТ- 

компетенции 

Типовая задача развития Типовая задача оценки 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

5.7. Целенаправленно искать и использо-

вать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ 

Найти информацию в интернете по задан-

ной теме и использовать ее для выполне-

ния задания 

Доказать, что использованные 

ресурсы соответствуют по-

ставленной задачи 

5.8. Выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами     

естественных и формальных языков в со-

ответствии с условиями коммуникации 

Изучить технологию и технику обмена 

электронными сообщениями. Обменятся 

электронными сообщениями с учителем, 

одноклассником по заданной теме 

Оценить полученное сообще-

ние с точки зрения правиль-

ности, полноты представлен-

ной информации 



51 

 

5.9. Выделять информационный аспект за-

дачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи 

Выделить в учебном задании информа-

цию, другие данные, составить алгоритм 

его выполнения 

Обосновать алгоритм выпол-

нения учебного задания 

5.10 Использовать компьютерные техно-

логии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппарат-

ных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникацион-

ных учебных задач, в том числе: вычис-

ление, написание писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создание презентаций 

и др. 

Создать презентацию по заданной теме, 

подготовить выступление с аудиовизуаль-

ной поддержкой 

Представить презентацию, 

рассказать об использовании 

инструментов ИКТ при ее 

подготовке 

5.11 Использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм 

Проверить заданный текст на плагиат. 

Подготовить сообщение о последствиях 

нарушения авторского права 

Оценить свою работу (пре-

зентацию, текст) с точки зре-

ния соблюдения этических и 

правовых норм 

5.12 Создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и пра-

вила информационной безопасности 

Изучить технологию создания информа-

ционных ресурсов разного типа и для раз-

ных аудиторий, правила информационной

 гигиены и безопасности. Создать 

в цифровой среде доклад, презента-

цию, видеоряд и пр. с соблюдением пра-

вил эргономика, информационной гиги-

ены и безопасности 

Оценить свою работу (презен-

тацию, текст) с точки зрения 

соблюдения правил информа-

ционной безопасности 

Таблица 4.  

Типовые задачи по развитию коммуникативных УУД 
Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать пози-

ции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

2.1. Определять возможные роли в сов-

местной деятельности 

При распределении ролей в группе         

познакомиться с функциями каждой роли 

и выбрать ту роль, с которой справишься 

Обосновать свои возможности 

для выполнения той или иной 

роли 

2.2. Играть определенную роль в сов-

местной деятельности 

Выполнить действия своей роли в дея-

тельности группы для решения постав-

ленной задачи 

После выполнения задания 

оценить качество своих дей-

ствий в выполняемой роли в 

данной группе 

2.3. Принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), дока-

зательство (аргументы), факты; гипо-

тезы, аксиомы, теории 

Сформулировать правила работы в 

группе и придерживаться их. Привести 

из речи собеседника примеры его мнения 

(точки зрения), доказательства (аргумен-

тов), используемых фактов; определить, 

что именно использовал в речи собесед-

ник (гипотезы, аксиомы, теории) 

(Оценивается в процессе 

наблюдения за соблюдением 

правил работы в группе). При-

вести пример своей точки зре-

ния, пример доказательства с 

использованием фактов, при-

мер  гипотезы,  аксиомы и тео-

рии 

2.4. Определять свои действия и дей-

ствия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

Проанализировать работу в группе с 

точки зрения успешности выполнения 

учебной задачи 

Оценить, какие именно дей-

ствия повлияли на успешное 

сотрудничество в группе 

2.5. Строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной де-

ятельности; 

Оказать помощь однокласснику, парт-

неру в группе в решении учебной задачи 

Выполнить задание в паре, в 

группе (наблюдение за отноше-

ниями в совместной деятельно-

сти) 

2.6. Корректно и аргументированно от-

стаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) 

Высказать и обосновать свою точку 

зрения. Привести контраргументы в 

дискуссии 

Привести аргументы в доказа-

тельство своей точки зрения 

2.7. Критически относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

Сравнить свою точку зрения с мнением 

другого человека, внести коррективы в 

свое высказывание 

Сделать вывод о правильности 

или ошибочности своего мне-

ния. 
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2.8. Предлагать альтернативное реше-

ние в конфликтной ситуации 

Предложить способ разрешения проблем-

ной ситуации 

Найти наиболее рациональное 

решение в проблемной ситуа-

ции 

2.9. Выделять общую точку зрения в 

дискуссии 

Сравнить   свою    точку   зрения с мне-

нием другого (других) участника дискус-

сии, выделить общее 

Обобщить точки зрения и сде-

лать вывод 

2.10. Договариваться о правилах и во-

просах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей 

Сформулировать правила работы группы 

в         соответствии с поставленной зада-

чей и придерживаться их 

Оценить свой  вклад в решение 

поставленной задачи 

2.11. Организовывать учебное взаимо-

действие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.) 

Определить и выполнить действия в ка-

честве командира (капитана, лидера) 

группы, который обозначит роли других 

участников 

Оценить выполнение своих за-

дач как капитана, командира,  

лидера   группы и остальных 

участников группы 

2.12. Устранять в рамках диалога

  разрывы в коммуникации, обу-

словленные непонимнием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога 

Переформулировать вопрос, задание так, 

чтобы было понятно собеседнику. 

Оценить ситуацию со стороны, посмот-

реть на нее «глазами» собеседника 

Задать вопросы, задание так, 

чтобы при его выполнении не 

возникало затруднений. 

Оценить конфликтную ситуа-

цию с точки зрения причин, 

приведших к ней 

2.13. Использовать вербальные сред-

ства (средства логической связи) для 

выделениясмысловых блоков своего 

выступления 

Привести примеры из текста сообщения Оценить объективность 

приведенных примеров 

2.14. Использовать невербальные сред-

ства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руковод-

ством учителя 

Подготовить /отобрать под руководством 

учителя наглядные средства для иллю-

стрирования сообщаемого 

Оценить целесообразность ис-

пользования подобранных 

наглядных средств 

2.15. Делать оценочный вывод о дости-

жении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуника-

тивного контакта и обосновывать его 

Составить отзыв о сообщении однокласс-

ника 

Оценить правильность исполь-

зования речевых средств в со-

ответствии  с задачей коммуни-

кации 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

8)владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использо-

вать адекватные языковые средства; 

8.1. Определять задачу коммуникации и 

в соответствии с ней отбирать речевые 

средства 

Подготовить сообщение на заданную 

тему и оформить наглядный материал 

Оценить собственное выступ-

ление с точки зрения правиль-

ности использования понятий и 

терминов 

8.2. Отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в ма-

лой группе и т. д.) 

Ответить на вопросы одноклассников по 

теме сообщения. Подготовить вопросы по 

теме сообщения 

Оценить правильность и соот-

ветствие теме вопросов и отве-

тов 

8.3. Представлять в устной или пись-

менной форме развернутый план соб-

ственной деятельности 

Составить алгоритм выполнения (реше-

ния) данного задания 

Составить последовательный 

план по выполнению данного 

задания 

8.4. Соблюдать нормы публичной 

речи и регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Подготовить выступление, ответ с уче-

том регламента и соблюдением культуры 

речи 

Оценить качество и временные 

показатели выступления 

8.5. Высказывать и обосновывать мне-

ние (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога 

Высказать свое мнение с приведением 

примеров о подготовленном сообщении. 

Попросить одноклассников оценить свое 

сообщение 

Оценить сообщение 

одноклассника 

8.6. Принимать решение в ходе диа-

лога и        согласовывать  его с собесед-

ником 

Найти общее решение (или компромисс 

мнений) 

Оценить удовлетворенность 

диалогом 

8.7. Создавать письменные «клиширо-

ванные» и оригинальные тексты с ис-

пользованием необходимых речевых 

средств 

Одноклассникам записать основные те-

зисы сообщения (вопросов-ответов 

участников диалога) 

Оценить правильность исполь-

зования в сообщении терминов 

и понятий 
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2.1.2. Содержательный раздел. 

1. 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. 

2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание основного общего 

образования определяется программой основного общего образования. Предметное учебное содер-

жание фиксируется в рабочих программах. 

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

ные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

3.1. Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных разновидно-

стей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения ли-

тературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной лите-

ратуры, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, 

традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить закономер-

ности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова 

путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-ви-

довые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем 

сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении 

правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и 

другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся данных, пред-

ставленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и неверные сужде-

ния, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного рече-

вого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном про-

изведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими про-

изведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследова-

тельские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости 

слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительновыразительных средств 

языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и 

другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически оце-

нивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнациональ-

ного общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в соб-

ственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописания, 

лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе получен-

ные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами со-

временного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из эн-

циклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электрон-

ных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, ее соответствие право-

вым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой аудитории, 

выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопас-

ности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответ-

ствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно изла-

гать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно 

выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учетом цели 

и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их дости-

жению; 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной 

форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической зна-

чимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать индивиду-

альный и (или) коллективный учебный проект. 
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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 ра-

боту: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь пре-

дупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; оцени-

вать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять взаи-

мосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в про-

цессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, постав-

ленных в художественных произведениях. 

3.2. Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические и 

исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами иностран-

ного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; срав-

нивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка (напри-

мер, 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 высказы-

ваний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в собствен-

ных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей еди-

ниц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных явле-

ний; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследова-

тельского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения за 

языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презен-

тации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и 

различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирова-

ния для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смысло-

вого и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
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воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на ино-

странном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями 

общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых 

средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема 

и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахожде-

нием интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (напри-

мер, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, само-

стоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с це-

лью решения поставленной коммуникативной задачи. 

3.1.2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и коор-

динировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск сов-

местного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или ин-

формации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного 

общения. 

3.3. Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; фор-

мулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, кри-

терии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и противо-

речия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления законо-

мерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суж-

дения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследова-

тельские 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 особен-

ностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между объек-

тами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, прогнози-

ровать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать информа-

цию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, восприни-

мать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моделиро-

вать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать графически, 

записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать не-

верные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдвигать 

предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, мате-

матические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирова-

ния в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями дру-

гих участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход эксперимента, 

исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач пре-

зентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и дру-

гие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оце-

нивать 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 ресур-

сов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и резуль-

тата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в дея-

тельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, затруд-

нения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или недостиже-

ния результатов деятельности. 

3.4. Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 
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действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, биологиче-

ских явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием физи-

ческих законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения 

импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу 

химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, инер-

циальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твердого (кри-

сталлического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать мо-

дельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых зна-

ний о веществах и химических реакциях; 

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

последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования теп-

ловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопас-

ности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональ-

ном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять основные 

принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в 

технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопас-

ного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследова-

тельские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с то-

ком; 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 де-

формации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; исследование за-

висимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой пропорцио-

нальной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о независимости вре-

мени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка за-

конов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием фи-

зических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энер-

гия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, рас-

познавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные за-

дачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчетные задачи с не-

явно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов школьного 

курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать качествен-

ные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления (на 

базовом уровне); 
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проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; конструиро-

вание кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого тела, имеющего пло-

щадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах 

получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщений 

о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области 

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, ре-

зультатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о совре-

менной естественно-научной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и интерпрета-

ции результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изучаемой теме; 

при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного 

характера (например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой природе", "Электро-

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и химии, план 

выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в груп-

повой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; давать 

оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении каче-

ственных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов учебных 

исследований или решения физических задач. 

3.5. Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные 

ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в современных 

условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе 

знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации социаль-

ных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к историче-

ским процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям 

географического положения, формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблем 
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устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержа-

ния парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и собы-

тия, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту 

глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для экономики 

нашей страны; 

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

последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических фак-

тов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследова-

тельские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и 

обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в уст-

ной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно со-

ставлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений 

при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, 

в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 

моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии со-

циального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в 

ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обоб-

щать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный по-

иск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, системати-

зацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социальной 

информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях государ-

ственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в 

Российской Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, комму-

никативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных ис-

торических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора доку-

мента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достовер-

ности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
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владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей по-

литического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонаци-

онального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена коллек-

тива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества в 

прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гумани-

тарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и форму-

лировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного взаимодей-

ствия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в 

деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя 

социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других национальностей и 

культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных об-

щественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компо-

ненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, кото-

рые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; пред-

ставление результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккурат-

ность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные резуль-

таты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в столько 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллек-

тиве и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской де-

ятельности.                                                                                                                                              

Таблица 5 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности: 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получениеконкретного заплани-

рованного результата – продукта, обладающего опре-

деленными свойствами, и который необходим для кон-

кретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск вкакой-

то области, формулируются отдельные характе-

ристики итогов работ. Отрицательный резуль-

тат – тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет представле-

ние о будущем проекте, планирование процесса со-

здания продукта и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со всеми харак-

теристиками, сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельно-

сти включает формулировку проблемы иссле-

дования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую эксперимен-

тальную или модельную проверку выдвинутых 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов выполнения 

учебно-исследовательской и проектной работы: 

Таблица 6. 
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Этапы 

Учебно-исследовательской/ 

Проектной работы 

Формируемые Универсальные учебные умения 

Аргументирование актуально-

сти темы. Формулировка 

проблемы, создание проблем-

ной ситуации, обеспечиваю-

щей возникновение противо-

речия. Постановка цели, 

определение задачи исследо-

вания. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; - умение ставить вопросы как компонент уме-

ния видеть проблему; умение формулировать проблему. 

- умение выделять главное. 

- умение давать определение понятиям, владение Терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

- определять цели и функции участников группового проекта, способы взаи-

модействия; 

- планировать общие способы работы. 

Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и рас-

крытие замысла исследова-

ния 

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного вариант ре-

шения проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

Планирование исследователь-

ских (проектных) работ и 

выбор необходимого инстру-

ментария 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование практической задачи в познава-

тельную; 

- планирование пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- умение самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы висполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализации; 

- умение прогнозировать будущие события и развитие процесса 

Поиск решения проблемы, 

проведение учебного иссле-

дования (проектной ра-

боты) с поэтапным 

Контролем и коррекцией ре-

зультатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять расширенный 

поискинформации с использованием ресурсов библиотеки Интернета, 

структурировать информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, изучающее, поисковое чте-

ние); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение устанавливать причинно-

следственные связи, родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно- следственных связей; - умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и применять их к новым 

ситуациям.  

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли входе выполнения группового проекта, коорди-

нировать свои действия с действиями одноклассников входе решения 

единой проблемы; умение организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и парт-

нѐров, уметь убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 
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в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль 

Оформление, представление 

(защита) продукта проект-

ных работ, результатов учеб-

ного исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение выбрать оптимальную форму пре-

зентации образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты полученного образовательного про-

дукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, объяснять, отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное мнение, аргументировать и координи-

ровать его с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения всовместной деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение строить монологическое кон-

текстное высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности обу-

чающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обу-

чающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках од-

ного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельно-

сти (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-твор-

ческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приоб-

ретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, от-

бора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов ис-

следования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учеб-

ного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завер-

шенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, со-

циального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призванную 

обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учеб-

ного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной степени 

функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, ко-

торые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методо-

логия индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование мето-

дов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии успеш-

ности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться не в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это соци-

альный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообще-

ству волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и исследова-

тельской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инже-

нерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, опытный об-

разец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное меро-

приятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования главное 

заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности 

решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полу-

ченный результат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инже-

нерная конструкция и другие. 

. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта осуществляется с учетом 

специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. При этом целесо-

образно соблюдать некий общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального про-

екта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и за-

дач, сбор информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ ре-

зультатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-разному: в 

рамках специально организуемых в образовательной организации проектных "дней" или "недель", 

в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых аттеста-

ционных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприя-

тии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового проект-

ного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, специали-

стами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогического 

коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций и 

других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки про-

ектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна под-

вергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект 

от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учиты-

ваться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исход-

ного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

входят педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются про-

ектные работы 

5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности                                                                                                                                  

       Таблица 7 
УУД учебно-исследовательская деятельность проектная деятельность 

личностные Саморазвитие и личностное самоопределение, 

мотивация к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, система значимых 

социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, антикоррупцион-

ное мировоззрение, правосознание, экологиче-

скую культуру, способность ставить цели и 

Саморазвитие и личностное самоопределение, 

мотивация к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, система значимых 

социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, антикоррупцион-

ное мировоззрение, правосознание, экологиче-

скую культуру, способность ставить цели и 
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строить жизненные планы, способность к осо-

знанию российской гражданской идентичности 

в поликультурном социуме. 

строить жизненные планы, способность к осо-

знанию российской гражданской идентичности 

в поликультурном социуме. 

метапред-

метные 

Межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия, способность их использования в 

познавательной и социальной практике, само-

стоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной об-

разовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и соци-

альной деятельности. 

Межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия, способность их использова-

ния в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществ-

лении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами, способность к построению индивиду-

альной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проект-

ной и социальной деятельности. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Выпускник научится 

- определять область своих познавательных интересов; 

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с использованием 

Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами библиотек; 

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

- определять проблему как противоречие; 

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и про-

дукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный проект; 

- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типич-

ного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполнен-

ного проекта. 

6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, 

в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследова-

тельской и внеурочной деятельности  

Для эффективного развития УУД у учащихся основной школы в МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» 

создаются следующие условия:  

условия для учебного сотрудничества – в условиях специально организованного учебного сотрудни-

чества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно;  

условия для совместной деятельности – под совместной деятельностью понимается обмен действи-

ями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками 

и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений;  

условия для разновозрастного сотрудничества;  

условия для организации обучения в группах, в парах;  

условия для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности; - условия для орга-

низации дискуссий, тренингов, ролевых игр; - условия для развития рефлексии.  
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Организационно-педагогические условия формирования УУД  

Развивающая среда гимназии ориентирована на задачи формирования и развития УУД.  

Развивающая среда включает Школьное научное общество,  спортивные секции, волонтерский отряд 

«Бумеранг» - систему форм работы развивающей, опережающей направленности, способствующую 

выявлению и сопровождению учащихся, одаренных вразличных сферах (интеллектуальной, спортив-

ной, эстетической и т.п.). Клубы, кружки, объединения обеспечивают развитие учащихся в рамках 

профильного обучения в условиях внеурочной деятельности  

Оценка качества деятельности школьных объединений осуществляется на основе  анализа результа-

тов участия в конкурсах проектов, исследовательских работ, олимпиад.  

 «ППМС-сопровождение» – система форм работы компенсаторной, коррекционной направленности, 

способствующая гармоничной интеграции учащихся с особыми образовательными потребностями в 

образовательную среду гимназии. «ППМС сопровождение» организуется для учащихся 10-11 клас-

сов, по различным причинам (в том числе из-за длительного пропуска занятий) испытывающих за-

труднения в обучении.  

7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

Критерием проверки результатов Программы являются данные комплексной диагностики 

уровня развития общеучебных умений и мониторинга уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся вы-

ступают 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого 

из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 

 - уровень (форму) выполнения действия; 

- полноту (развернутость);  

- разумность; 

- сознательность (осознанность); 

 - обобщенность; 

- критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) форма действия; 

- действие в словесной или речевой форме; 

- действие в уме - умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое 

(в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выполнения 

действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для достижения цели 

условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности ориентировки 

учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых 

и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к пра-

вильному результату, характеризуется разумностью: оно может быть заучено путем механиче-

ского запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений предмет-

ного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. В системе социальных зна-

чений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения усло-

вий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают 

обобщенность действия. 
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Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия (способа 

решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса характеризует 

меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функционально-

структурной и содержательной и характеристиках, понимания адек-

ватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора 

оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные характеристики 

и легкость перехода от одной формы действия к другой. Для оценки обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответствую-

щую подготовку, используются 

1. Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально унифицированных 

условиях. Он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных 

вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (например, в текстах по русскому 

языку - анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут прово-

диться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового кон-

троля. 

2. Модульно-рейтинговая система - это метод, при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста и т.д. Работы оцениваются в 

балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит 

для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и навыки 

учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений постав-

ленных проблем, умения организовать группу для     решения     проблемыи     т.д.     Каждый     

модуль включает обязательные виды работ - лабораторные, практические, семинарские 

занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору 

(участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие в научно-

исследовательской работе, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных 

усложненных лабораторных работ). 

3. Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «case» - папка, чемодан, портфель 

(в то же время «case» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с ис-

пользованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в 

целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и времен-

ные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается в виде проблем (кей-

сов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтрол процесса получения знаний 

и его результатов. 

4. Портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. Портфолио поз-

воляет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, способ-

ствует диалогу между учителем и учащимся. 

5. Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, которые трудно 

выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение 

учащихся с распределением внутренних ролей в группе. 

Основными приемами данной технологии обучения являются: 

- индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 

- коллективное планирование учебной работы;  

- коллективная реализация плана; 

- конструирование моделей учебного материала; 

- конструирование плана собственной деятельности; 

- самостоятельный подбор информации, учебного материала; - игровые формы организации про-

цесса обучения. 
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6. Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязатель-

ной презентацией этих результатов. 

7. Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые сорев-

нуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний 

и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

       Текущая оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе оценочных 

процедур внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обуча-

ющихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование стандарти-

зированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений 

обучающихся. [ФГОС СОО, п.22].   

      Процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита инди-

видуального итогового проекта.  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках спе-

циально организованных модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональ-

ной и социальной жизни подростка: образовательное событие, защита индивидуального проекта, 

представление учебно-исследовательской работы.  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий: 

материал образовательного события носит полидисциплинарный характер;  

в событии принимают участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги ВУЗов, 

педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном со-

бытии;  

во время проведения образовательного события используются различные форматы работы участ-

ников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Внеурочная деятельность представляет широкий простор для овладения учащимися универсаль-

ными учебными действиями. Это возможность для детей увидеть, как универсальные способы, с 

которыми они познакомились, работая с предметным материалом, можно применять и в других, не 

связанных с уроками ситуациях. Кроме того, она позволяет ученикам, испытывающим трудности в 

овладении предметными знаниями и умениями, осознать и применить универсальные способы на 

бытовом и социальном уровнях. Принципом создания мероприятий, направленных на формирова-

ние развитие универсальных умений является системно-деятельностный подход. Мероприятия, ор-

ганизуемые в рамках внеурочной деятельности, так же как и уроки,  опираются на системно-дея-

тельностный подход.  

      Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время ре-

ализации оценочного образовательного события:  

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как внутреннюю, так 

и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой 

последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания;  

- стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 

также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собствен-

ного процесса обучения; разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
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обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью полу-

чения информации. 

 

2.1.3. Организационный раздел. 

1. Условия реализации программы формирования УУД обеспечивают совершенствование компе-

тенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

2. Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной органи-

зации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

3. Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы фор-

мирования УУД, что включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной 

и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС СОО; 

педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения про-

граммы по УУД / заседании ШМО, посвященном особенностям формирования УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках од-

ного или нескольких предметов. 

4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образователь-

ного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образователь-

ном пространстве: 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной образо-

вательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в дея-

тельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятель-

ность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так 

и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организа-

циях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически еди-

ного пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов 

 

2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету  

"Русский язык" (базовый уровень).  
 

Содержание обучения в 10 классе. 
Общие сведения о языке   

Язык как знаковая система. Основные функции языка.  

Лингвистика как наука.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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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 об-

ществе. 

 Язык и речь. Культура речи  

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 рус-

ского литературного языка (общее представление).  

Качества хорошей речи.  

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

ных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. 

Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографиче-

ский словарь.  

Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь.  

Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы Фонетика и орфо-

эпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. Изобрази-

тельно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение).  

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых граммати-

ческих форм. Особенности   

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке.  

Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы  
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексический 

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, оли-

цетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные 

слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязыч-

ные 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. Эмо-

ционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особен-

ности употребления.  

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

Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование.  

Словообразовательные нормы  
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Морфем-

ный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности 

употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).  

Язык и речь. Культура речи. 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 представле-

ние).  

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

ного 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.  

Язык и речь. Культура речи. 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 ком-

поненты (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 парт-

нёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным  си-

туациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим.  

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

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

ления 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. Информационносмысловая перера-

ботка 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 из-

менения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязыч-

ных заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи  

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы  
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ слово-

сочетания и предложения.  

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцел-

ляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпи-

фора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; много-

союзие, бессоюзие.  
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Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования сказуе-

мого 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 чис-

лительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Со-

гласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняе-

мым существительным.  

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной формы 

управляемого слова.  

Основные нормы употребления однородных членов предложения.  

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы по-

строения сложных предложений.  

Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации  
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ пред-

ложения.  

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

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

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

ков 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 раз-

говорной 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, синтаксиче-

ские 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 офи-

циально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфо-

логические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры офици-

ально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, ха-

рактеристика, резюме и другие (обзор).  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публи-

цистического 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 изобразительновыразительных средств, языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.    
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Проверяемые элементы содержания (10 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Общие сведения о языке 

1.1 Язык как знаковая система. Основные функции языка 

1.2 Лингвистика как наука 

1.3 Язык и культура 

1.4 Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один из мировых языков 

1.5 Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, народные го-

воры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе 

2 Язык и речь. Культура речи 

2.1 Система языка. Культура речи 

2.1.1 Система языка, ее устройство, функционирование 

2.1.2 Культура речи как раздел лингвистики 

2.1.3 Языковая норма, ее основные признаки и функции 

2.1.4 Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, словообра-

зовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила. Стилистические нормы современного русского литературного языка 

2.1.5 Качества хорошей речи 

2.1.6 Основные виды словарей. 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 

2.2 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

2.2.1 Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики 

2.2.2 Фонетический анализ слова 

2.2.3 Изобразительно-выразительные средства фонетики 

2.2.4 Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных зву-

ков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Осо-

бенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке 

2.3 Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

2.3.1 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики 

2.3.2 Лексический анализ слова 

2.3.3 Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипер-

бола, сравнение 

2.3.4 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова и омо-

нимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм 
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2.3.5 Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная. 

Особенности употребления 

2.3.6 Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоционально-

оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особенности употребле-

ния 

2.3.7 Фразеология русского языка. Крылатые слова 

2.4 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

2.4.1 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики 

2.4.2 Морфемный и словообразовательный анализ слова 

2.4.3 Словообразовательные трудности. Особенности употребления сложносокращенных слов (аббревиатур) 

2.5 Морфология. Морфологические нормы 

2.5.1 Морфология как раздел лингвистики 

2.5.2 Морфологический анализ слова 

2.5.3 Особенности употребления в тексте слов разных частей речи 

2.5.4 Морфологические нормы современного русского литературного языка 

2.5.5 Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, падежа 

2.5.6 Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы 

2.5.7 Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных 

2.5.8 Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, возвратного место-

имения себя 

2.5.9 Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздоро-

веть), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего 

времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения 

2.6 Орфография. Основные правила орфографии 

2.6.1 Орфография как раздел лингвистики. Принципы и разделы русской орфографии 

2.6.2 Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление заглавных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов 

2.6.3 Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне 

2.6.4 Употребление разделительных ъ и ь 

2.6.5 Правописание приставок 

2.6.6 Буквы ы - и после приставок 

2.6.7 Правописание суффиксов 

2.6.8 Правописание н и нн в словах различных частей речи 

2.6.9 Правописание не и ни 

2.6.10 Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов 

2.6.11 Слитное, дефисное и раздельное написание слов 
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3 Речь. Речевое общение 

3.1 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности 

3.2 Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и ее компоненты (ад-

ресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения) 

3.3 Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, демонстра-

ция доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнеру и другие). 

Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям официального 

(неофициального) общения, статусу адресанта (адресата) и другим 

3.4 Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и компо-

зиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации общения 

4 Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

4.1 Текст, его основные признаки 

4.2 Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте 

4.3 Информативность текста. Виды информации в тексте 

4.4 Информационно-смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфогра-

фику и другие, и прослушанного текста 

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

 

Проверяемые элементы содержания (11 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка 

1.2 Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление 

обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) 

2 Язык и речь. Культура речи 

2.1 Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1.1 Синтаксис как раздел лингвистики 

2.1.2 Синтаксический анализ словосочетания и предложения 

2.1.3 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, во-

просно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие 

2.1.4 Синтаксические нормы 

2.1.5 Порядок слов в предложении 

2.1.6 Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, 

ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (два-

дцать лет, пять человек), имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своем составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. 

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

кал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняе-

мым существительным 
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2.1.7 Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управляе-

мого слова 

2.1.8 Основные нормы употребления однородных членов предложения 

2.1.9 Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов 

2.1.10 Основные нормы построения сложных предложений 

2.2 Пунктуация. Основные правила пунктуации 

2.2.1 Пунктуация как раздел лингвистики 

2.2.2 Пунктуационный анализ предложения 

2.2.3 Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: знаки препинания в конце 

предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки препинания между частями слож-

ного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи 

2.2.4 Сочетание знаков препинания 

2.2.5 Знаки препинания и их функции 

2.2.6 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

2.2.7 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

2.2.8 Знаки препинания при обособлении 

2.2.9 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями 

2.2.10 Знаки препинания в сложном предложении 

2.2.11 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

2.2.12 Знаки препинания при передаче чужой речи 

3 Функциональная стилистика. Культура речи 

3.1 Функциональная стилистика как раздел лингвистики 

3.2 Стилистическая норма 

3.3 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофици-

альность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговор-

ной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие 

3.4 Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: отвлечен-

ность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенно-

сти 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 

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

лового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, синтак-

сические особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, 

устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие 

3.6 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицистического 

стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические осо-

бенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репор-

таж, очерк, эссе, интервью 
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3.7 Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей языка. Ос-

новные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразитель-

ных средств, языковых средств других функциональных разновидностей языка 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ 

по русскому языку 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

1.1 Текст, его основные признаки 

1.2 Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте 

1.3 Информативность текста. Виды информации в тексте 

1.4 Информационно-смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфогра-

фику и другие, и прослушанного текста 

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

2 Функциональная стилистика. Культура речи 

2.1 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофи-

циальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговор-

ной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие 

2.2 Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: отвлечен-

ность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенно-

сти 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 

2.3 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 

2.4 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицистиче-

ского стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксиче-

ские особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, ста-

тья, репортаж, очерк, эссе, интервью 

2.5 Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей языка. Ос-

новные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-вырази-

тельных средств, языковых средств других функциональных разновидностей языка 

3 Язык и речь. Культура речи 

3.1 Система языка. Культура речи 

3.1.1 Система языка, ее устройство, функционирование. Культура речи как раздел лингвистики 

3.1.2 Языковая норма, ее основные признаки и функции. Виды языковых норм: орфоэпические (произноси-

тельные и акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические 

и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила. Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление) 

3.1.3 Качества хорошей речи 
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3.1.4 Основные виды словарей. Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь 

синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. 

Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпиче-

ский словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь 

3.2 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.2.1 Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Фонетический анализ слова 

3.2.2 Изобразительно-выразительные средства фонетики 

3.2.3 Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных зву-

ков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Осо-

бенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском 

языке 

3.3 Лексика и фразеология. Лексические нормы 

3.3.1 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики. Лексический анализ слова 

3.3.2 Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипер-

бола, сравнение 

3.3.3 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова и омо-

нимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм 

3.3.4 Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная. 

Особенности употребления 

3.3.5 Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоцио-

нально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особенности 

употребления 

3.3.6 Фразеология русского языка. Крылатые слова 

3.4 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

3.4.1 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. Морфемный и словообразовательный анализ 

слова 

3.4.2 Словообразовательные трудности. Особенности употребления сложносокращенных слов (аббревиатур) 

3.5 Морфология. Морфологические нормы 

3.5.1 Морфология как раздел лингвистики. Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тек-

сте слов разных частей речи 

3.5.2 Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, падежа 

3.5.3 Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы 

3.5.4 Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных 

3.5.5 Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, возвратного ме-

стоимения себя 

3.5.6 Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздоро-

веть), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм прошед-

шего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения 

3.6 Синтаксис. Синтаксические нормы 

3.6.1 Синтаксис как раздел лингвистики. Синтаксический анализ словосочетания и предложения 
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3.6.2 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, во-

просно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, анти-

теза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессо-

юзие 

3.6.3 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 своем составе числительные, оканчивающиеся на один; име-

ющим в своем 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 

3.6.4 Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управля-

емого слова 

3.6.5 Основные нормы употребления однородных членов предложения 

3.6.6 Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов 

3.6.7 Основные нормы построения сложных предложений 

3.7 Орфография. Основные правила орфографии 

3.7.1 Употребление заглавных и строчных букв 

3.7.2 Правописание гласных и согласных в корне 

3.7.3 Употребление ъ и ь (в том числе разделительных) 

3.7.4 Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок 

3.7.5 Правописание суффиксов 

3.7.6 Правописание н и нн в словах различных частей речи 

3.7.7 Правописание не и ни 

3.7.8 Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов 

3.7.9 Слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей речи 

3.8 Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.8.1 Пунктуационный анализ предложения 

3.8.2 Знаки препинания в конце предложений 

3.8.3 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

3.8.4 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

3.8.5 Знаки препинания при обособлении 

3.8.6 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями 

3.8.7 Знаки препинания в сложном предложении 

3.8.8 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

3.8.9 Знаки препинания при передаче чужой речи 

4 Общие сведения о языке 



80 

 

4.1 Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука. Язык и культура 

4.2 Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один из мировых языков 

4.3 Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, народные го-

воры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе 

4.4 Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка. Проблемы речевой куль-

туры в современном обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной 

речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и другие) 

5 Речь. Речевое общение 

5.1 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности. Речевое общение и его виды. Основные сферы ре-

чевого общения. Речевая ситуация и ее компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема 

речи; условия общения) 

5.2 Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, демон-

страция доброжелательности и вежливости, уважительного отношения, говорящего к партнеру и дру-

гие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям офици-

ального (неофициального) общения, статусу адресанта (адресата) и другим 

5.3 Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и ком-

позиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публич-

ного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации общения 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  
  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с тра-

диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданствен-

ности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, 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 образова-

ния 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 обязанно-

стей, 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 образовательной организации; умение взаимодствовать 

с социальными институтами в соответствии с их  

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской дея-

тельности; 

 2) патриотического воспитания:  
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценност-

ное 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 построе-

ние 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 раз-

личные виды искусства, традиции и творчество  

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; убеждённость в значи-

мости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных тра-

диций и народного, в том числе словесного, творчества; готовность к самовыражению в разных ви-

дах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по русскому языку;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия:  
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 дея-

тельности технологической и социальной  

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; интерес к различным сферам про-

фессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; уме-

ние 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 ха-

рактера 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 направ-

ленности; 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  
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взаимодействия между людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, готов-

ность осуществлять учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в 

группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по рус-

скому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сфор-

мированность:  

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; саморегулиро-

вания, включающего самоконтроль, умение принимать  

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоцио-

нальным изменениям, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз-

можностей; эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоцио-

нальное 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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная де-

ятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать  

её всесторонне; устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифика-

ции и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; определять цели дея-

тельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоре-

чия 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, вирту-

ального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов  по русскому 

языку; развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом  

собственного речевого и читательского опыта. 

 Базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том  

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 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  
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оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым 

ситуациям, приобретённому опыту; уметь интегрировать знания из разных предметных обла-

стей; уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности,  

освоенные средства и способы действия – в профессиональную среду;  

- выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы реше-

ния проблем.  

Работа с информацией:  
             владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической,   

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-

претацию информации различных видов и форм представления; создавать тексты в различных фор-

матах 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 требова-

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

норм информационной  

безопасности; владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования  

информационной безопасности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия осуществлять коммуникацию во всех сфе-

рах жизни; пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных зна-

ков, 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.   

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; са-

мостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся  

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; расширять рамки учебного предмета на ос-

нове личных предпочтений; делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать от-

ветственность  

за результаты выбора; оценивать приобретённый опыт;  

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных  

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль, принятие себя и других:  
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,  

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использо-

вать 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.   

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, организовы-

вать и координировать  

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

ников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество своего вклада и вклада каж-

дого участника команды   
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в общий результат по разработанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с по-

зиции новизны,  

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 

быть инициативным.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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 лингви-

стике как науке.  

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражаю-

щую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и пуб-

лицистике; 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 Рос-

сийской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых язы-

ков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 

г.   

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 25 

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

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки лите-

ратурного 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 языко-

вой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.  

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.  

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, при-

водить соответствующие примеры.  

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского ли-

тературного языка.  

Иметь представление о языковой норме, её видах.  

Использовать словари русского языка в учебной деятельности.  

Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы Выполнять фо-

нетический анализ слова.  

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.  

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, не-

которых 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 литератур-

ного языка.  

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка.  

Использовать орфоэпический словарь.  

Язык и речь. Культура речи. 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.  
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Соблюдать лексические нормы.  

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стили-

стически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.  

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

странных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.  

Язык и речь. Культура речи. 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.  

Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы Выполнять морфоло-

гический 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, прича-

стий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).  

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.  

Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии Иметь пред-

ставление 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-коммуникацион-

ные 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 зада-

чей, 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 официаль-

ного/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать правила рус-

ского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах об-

щения, 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.  
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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 за-

дачей, 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 рече-

вые 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 об-

ществе.  

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговор-

ной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления ино-

язычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других.  

Язык и речь. Культура речи.   

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 со-

гласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причаст-

ного и деепричастного оборотов  (в рамках изученного).  

Соблюдать синтаксические нормы.  

Использовать словари грамматических трудностей, справочники.  

Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации Иметь пред-

ставление 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 разновид-

ностей 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.  
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Проверяемые требования к результатами  освоения основной 

образовательной программы (10 класс) 

Код про-

веряе-

мого ре-

зультата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1 Общие сведения о языке 

1.1 Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как 

науке 

1.2 Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую традици-

онные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; объяс-

нять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологи-

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

народа (в рамках изученного) 

1.3 Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с использова-

нием статьи 68 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О 

государственном языке Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 25.10.1991 N 1807-1 

"О языках народов Российской Федерации") 

1.4 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 

2 Язык и речь. Культура речи 

2.1 Система языка. Культура речи 

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

анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы 

2.1.2 Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики; комментировать нормативный, комму-

никативный и этический аспекты культуры речи, приводить соответствующие примеры; иметь представ-

ление о языковой норме, ее видах 

2.1.3 Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского литературного языка 

2.1.4 Использовать словари русского языка в учебной деятельности 

2.2 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

2.2.1 Выполнять фонетический анализ слова 

2.2.2 Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте 

2.2.3 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 орфоэпи-

ческих и акцентологических норм современного русского литературного языка; соблюдать основные 

произносительные и акцентологические нормы современного русского литературного языка 

2.2.4 Использовать орфоэпический словарь 

2.3 Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

2.3.1 Выполнять лексический анализ слова 

2.3.2 Определять изобразительно-выразительные средства лексики 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=8
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479083


88 

 

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

лексических норм современного русского литературного языка; соблюдать лексические нормы; характе-

ризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически окрашен-

ной и эмоционально-экспрессивной лексики 

2.3.4 Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных слов, 

фразеологический словарь, этимологический словарь 

2.4 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

2.4.1 Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова 

2.4.2 Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения осо-

бенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур) 

2.4.3 Использовать словообразовательный словарь 

2.5 Морфология. Морфологические нормы 

2.5.1 Выполнять морфологический анализ слова 

2.5.2 Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи 

2.5.3 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 имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий, дее-

причастий, наречий (в рамках изученного) 

2.5.4 Использовать словарь грамматических трудностей, справочники 

2.6 Орфография. Основные правила орфографии 

2.6.1 Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии; выполнять орфографический анализ 

слова 

2.6.2 Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения орфогра-

фических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного); соблюдать правила 

орфографии 

2.6.3 Использовать орфографические словари 

3 Речь. Речевое общение 

3.1 Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреб-

лять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказыва-

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

3.2 Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на лингви-

стическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные инстру-

менты и ресурсы для решения учебных задач 

3.3 Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям официального (неофи-

циального) общения, статусу адресанта (адресата) и другим; использовать правила русского речевого 

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

общении, интернет-коммуникации 

3.4 Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации; соблюдать в устной речи нормы современ-

ного русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления 

4 Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
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4.1 Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нем информа-

ции в речевой практике 

4.2 Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтексто-

вую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух 

4.3 Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте 

4.4 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публици-

стического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов) 

4.5 Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфогра-

фику и другие, и прослушанных текстов (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного 

или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов) 

4.6 Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие) 

4.7 Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые 

ошибки 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (11 класс) 

Код про-

веряе-

мого ре-

зультата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1 Общие сведения о языке 

1.1 Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе 

1.2 Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и просто-

речной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствова-

ний; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другие 

2 Язык и речь. Культура речи 

2.1 Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1.1 Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения 

2.1.2 Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного) 

2.1.3 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 обо-

ротов (в рамках изученного); соблюдать синтаксические нормы 

2.1.4 Использовать словари грамматических трудностей, справочники 

2.2 Пунктуация. Основные правила пунктуации 

2.2.1 Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации; выполнять пунктуационный анализ 

предложения 

2.2.2 Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современ-

ного русского литературного языка (в рамках изученного); соблюдать правила пунктуации 

2.2.3 Использовать справочники по пунктуации 

3 Функциональная стилистика. Культура речи 
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3.1 Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики; иметь представление об 

основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, офици-

ально-делового), языка художественной литературы 

3.2 Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художествен-

ной литературы) 

3.3 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публици-

стического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов) 

3.4 Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике 

Проверяемые на ЕГЭ по русскому языку требования 

к результатам освоения и элементам содержания основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Код про-

веряе-

мого тре-

бования 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1 Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

1.1 Сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте 

1.2 Совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух 

1.3 Совершенствование умений выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте 

1.4 Совершенствование умений анализировать тексты разных функционально-смысловых типов, функцио-

нальных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литера-

туры), различной жанровой принадлежности 

1.5 Совершенствование умений создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты науч-

ного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 

слов) 

1.6 Совершенствование умений использовать разные виды чтения, приемы информационно-смысловой пе-

реработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для 

чтения - 450 - 500 слов) 

1.7 Совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другие) 

2 Функциональная стилистика. Культура речи 

2.1 Обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функциональных сти-

лях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной литературы 

2.2 Совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функци-

ональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной лите-

ратуры) 

3 Язык и речь. Культура речи 

3.1 Обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях 

3.2 Обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств 

3.3 Совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней 
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3.4 Сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном и этиче-

ском 

3.5 Формирование системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их основных 

видах: орфоэпические нормы 

3.6 Формирование системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их основных 

видах: лексические нормы 

3.7 Формирование системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их основных 

видах: грамматические нормы 

3.8 Формирование системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их основных 

видах: стилистические нормы 

3.9 Совершенствование умений применять правила орфографии в практике письма 

3.10 Совершенствование умений применять правила пунктуации в практике письма 

3.11 Сформированность умений работать со словарями и справочниками 

3.12 Обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка 

3.13 Совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте 

3.14 Совершенствование умений корректировать устные и письменные высказывания 

4 Общие сведения о языке 

4.1 Сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире (государственный 

язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых языков); о русском 

языке как духовно-нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимо-

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

российских духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому 

языку 

4.2 Сформированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний о 

признаках литературного языка и его роли в обществе 

5 Речь. Речевое общение 

5.1 Совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, интернет-коммуника-

ции 

 

 

Тематическое планирование 
учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) 

Класс 10 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Общие сведения о языке 5   ЦОС «Моя школа» 

Библиотека ЦОК 

 
2. Система языка. Культура речи 5   

3. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы 

3   

4. Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы 

8   

5. Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

2   
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6. Морфология. Морфологические 

нормы 

6   

7. Орфография. Основные правила 

орфографии 

14   

8. Речь. Речевое общение 5   

9. Текст. Информационно-смысловая 

переработка текста 

10   

 Контрольные работы, включая 

развитие речи 

 4  

 Повторение 6   

 Итого  68 4   

Класс 11 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Общие сведения о языке 2   ЦОС «Моя школа» 

Библиотека ЦОК 2. Система языка. Культура речи 33   

3. Функциональная стилистика. 

Культура речи 

23   

 Контрольные работы, включая 

развитие речи 

 4  

 Повторение 6   

 Итого  68 4   

 

Поурочное планирование по предмету «Русский язык» 

N урока Тема урока 

Урок 1 Повторение и обобщение изученного в 5 - 9 классах 

Урок 2 Повторение в начале года. Практикум 

Урок 3 Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука 

Урок 4 Взаимосвязь языка и культуры 

Урок 5 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации. Внутренние и внешние функции русского 

языка 

Урок 6 Формы существования русского национального языка 

Урок 7 Формы существования русского национального языка. Практикум 

Урок 8 Язык как система. Единицы и уровни языка, их связи и отношения 

Урок 9 Культура речи как раздел лингвистики 

Урок 10 Языковая норма, ее основные признаки и функции. Виды языковых норм 

Урок 11 
Качества хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразитель-

ность речи 

Урок 12 Основные виды словарей 

Урок 13 
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Изобразительно-выразительные средства фонетики (по-

вторение, обобщение) 

Урок 14 Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы 
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Урок 15 Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Практикум 

Урок 16 
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики. Изобразительно-выразительные средства лек-

сики 

Урок 17 Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Урок 18 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Практикум 

Урок 19 Речевая избыточность как нарушение лексической нормы (тавтология, плеоназм) 

Урок 20 Речевая избыточность как нарушение лексической нормы (тавтология, плеоназм). Практикум 

Урок 21 
Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная; 

особенности использования 

Урок 22 
Нейтральная, высокая, сниженная лексика. Эмоционально-оценочная окраска слова. Уместность исполь-

зования эмоционально-оценочной лексики 

Урок 23 Особенности употребления фразеологизмов и крылатых слов 

Урок 24 
Итоговый контроль "Лексикология и фразеология. Лексические нормы". Обучающее сочинение-рассуж-

дение 

Урок 25 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. Основные понятия морфемики и словообра-

зования (повторение, обобщение) 

Урок 26 Морфемный и словообразовательный анализ слова. Практикум 

Урок 27 Словообразовательные трудности (обзор) 

Урок 28 Морфология как раздел лингвистики (повторение, обощение) 

Урок 29 Морфология как раздел лингвистики. Практикум 

Урок 30 
Морфологические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы употребления 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных 

Урок 31 
Основные нормы употребления имен существительных, имен прилагательных, имен числительных. 

Практикум 

Урок 32 Основные нормы употребления местоимений, глаголов 

Урок 33 Основные нормы употребления местоимений, глаголов. Практикум 

Урок 34 Итоговый контроль "Морфология. Морфологические нормы". Изложение с творческим заданием 

Урок 35 Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение) 

Урок 36 Правописание гласных и согласных в корне 

Урок 37 Правописание гласных и согласных в корне. Практикум 

Урок 38 
Правила правописания слов с разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы ы - и после приста-

вок 

Урок 39 Употребление разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. Практикум 

Урок 40 Правописание суффиксов 

Урок 41 Правописание суффиксов. Практикум 

Урок 42 
Правописание н и нн в именах существительных, в именах прилагательных, глаголах, причастиях, наре-

чиях 
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Урок 43 Правописание н и нн в словах различных частей речи. Практикум 

Урок 44 
Правописание слов с не и ни (в отрицательных и неопределенных местоимениях, наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных предложениях с придаточными уступительными) 

Урок 45 Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов 

Урок 46 
Правила правописания безударных окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 

Практикум 

Урок 47 Слитное, дефисное и раздельное написание слов 

Урок 48 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Практикум 

Урок 49 Контрольная работа по теме "Орфография. Основные правила орфографии" 

Урок 50 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение) 

Урок 51 Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и ее компоненты 

Урок 52 Речевой этикет. Основные функции 

Урок 53 Публичное выступление и его особенности 

Урок 54 Публичное выступление. Практикум 

Урок 55 Текст, его основные признаки. Практикум 

Урок 56 Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление) 

Урок 57 Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. Практикум 

Урок 58 Информативность текста. Виды информации в тексте 

Урок 59 Информативность текста. Виды информации в тексте. Практикум 

Урок 60 Информационно-смысловая переработка текста. План. Тезисы. Конспект 

Урок 61 Информационно-смысловая переработка текста. Отзыв. Рецензия 

Урок 62 Информационно-смысловая переработка текста. Реферат. Аннотация 

Урок 63 Итоговый контроль "Текст. Информационно-смысловая переработка текста". Сочинение 

Урок 64 Контрольная итоговая работа 

Урок 65 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Культура речи 

Урок 66 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Орфография 

Урок 67 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Пунктуация 

Урок 68 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Текст 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на контрольные работы (в 

том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

 

11 класс 
 

N урока Тема урока 

Урок 1 Повторение и обобщение изученного в 10 классе 



95 

 

Урок 2 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Практикум 

Урок 3 
Культура речи в экологическом аспекте. Культура речи как часть здоровой окружающей языковой 

среды 

Урок 4 
Культура речи в экологическом аспекте. Проблемы речевой культуры в современном обществе (об-

щее представление) 

Урок 5 Итоговый контроль "Общие сведения об языке". Сочинение (обучающее) 

Урок 6 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение) 

Урок 7 Синтаксис как раздел лингвистики. Практикум 

Урок 8 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса 

Урок 9 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Практикум 

Урок 10 Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении 

Урок 11 Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим 

Урок 12 
Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управ-

ляемого слова. Употребление производных предлогов 

Урок 13 Основные нормы управления. Практикум 

Урок 14 Основные нормы употребления однородных членов предложения 

Урок 15 Предложения с однородными членами, соединенными двойными союзами. Практикум 

Урок 16 Основные нормы употребления причастных оборотов 

Урок 17 Основные нормы употребления деепричастных оборотов 

Урок 18 Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Практикум 

Урок 19 
Основные нормы построения сложных предложений: сложноподчиненного предложения с с прида-

точным определительным; придаточным изъяснительным 

Урок 20 Основные нормы построения сложного предложения с разными видами связи 

Урок 21 Основные нормы построения сложных предложений. Практикум 

Урок 22 Обобщение и систематизация по теме "Синтаксис. Синтаксические нормы" 

Урок 23 Контрольная работа по теме "Синтаксис и синтаксические нормы" 

Урок 24 Пунктуация как раздел лингвистики. (повторение, обобщение) 

Урок 25 Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым, выраженными разными частями речи 

Урок 26 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Урок 27 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Практикум 

Урок 28 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с обособленными определениями, приложе-

ниями 

Урок 29 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с обособленными дополнениями, обстоя-

тельствами, уточняющими членами 

Урок 30 Знаки препинания при обособлении. Практикум 
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Урок 31 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

Урок 32 
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. Прак-

тикум 

Урок 33 Правила постановки знаков препинания в сложносочиненном предложении 

Урок 34 Правила постановки знаков препинания в сложноподчиненном предложении 

Урок 35 Правила постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении 

Урок 36 Правила постановки знаков препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Урок 37 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Практикум 

Урок 38 
Правила пунктуационного оформления предложений с прямой речью, косвенной речью, диалогом, 

цитатой 

Урок 39 
Повторение правил пунктуационного оформления предложений при передаче чужой речи. Практи-

кум 

Урок 40 Повторение и обобщение по темам раздела "Пунктуация. Основные правила пунктуации" 

Урок 41 Итоговый контроль "Пунктуация. Основные правила пунктуации". Сочинение 

Урок 42 Функциональная стилистика как раздел лингвистики (повторение, обобщение) 

Урок 43 Разговорная речь 

Урок 44 Разговорная речь. Практикум 

Урок 45 Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор (обзор) 

Урок 46 Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор. Практикум 

Урок 47 Научный стиль, сфера его использования, назначение 

Урок 48 Основные подстили научного стиля 

Урок 49 Основные подстили научного стиля. Практикум 

Урок 50 Основные жанры научного стиля (обзор) 

Урок 51 Основные жанры научного стиля. Практикум 

Урок 52 Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение 

Урок 53 Основные жанры официально-делового стиля (обзор). Практикум 

Урок 54 Публицистический стиль, сфера его использования, назначение 

Урок 55 Публицистический стиль. Лексические, морфологические и синтаксические особенности стиля 

Урок 56 Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж 

Урок 57 Основные жанры публицистического стиля: интервью, очерк 

Урок 58 Публицистический стиль. Практикум 

Урок 59 Итоговый контроль "Функциональная стилистика. Культура речи". Сочинение 

Урок 60 Язык художественной литературы и его отличия от других функциональных разновидностей языка 
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Урок 61 Язык художественной литературы. Практикум 

Урок 62 Основные признаки художественной речи 

Урок 63 Основные признаки художественной речи. Практикум 

Урок 64 Контрольная итоговая работа 

Урок 65 Повторение изученного. Культура речи 

Урок 66 Повторение изученного. Орфография. Пунктуация 

Урок 67 Повторение изученного. Текст 

Урок 68 Повторение изученного. Функциональная стилистика 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на контрольные работы, - 

не более 6 

 

 

2.2.2.Рабочая программа по учебному предмету  "Литература" 

 (базовый и углубленный уровень). 

 

"Литература" (базовый уровень) 
 

Содержание обучения в 10 классе. 
1. Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы пер-

вой половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, 

романы "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка"); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворе-

ния, роман "Герой нашего времени"); произведения Н.В. Гоголя (комедия "Ревизор", поэма "Мерт-

вые души"). 

2. Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех 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 все былое...") и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я не люблю 

иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и 

Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") и другие. Поэма "Кому на Руси 

жить хорошо". 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком согнать ла-

дью живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие. 

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

бору). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градоначальникам", "Орган-

чик", "Подтверждение покаяния" и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Очарованный 

странник", "Однодум" и другие. 
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А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с со-

бачкой", "Человек в футляре" и другие. Комедия "Вишневый сад". 

3. Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д.И. Пи-

сарева "Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художе-

ственным произведением). 

4. Литература народов России. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

5. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение по выбору). Например, про-

изведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды"; Г. Флобера "Мадам Бовари" и 

другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов 

по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и других. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение по выбору). Напри-

мер, пьеса Г. Ибсена "Кукольный дом" и другие. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 
1. Литература конца XIX - начала XX вв. 

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

браслет", "Олеся" и другие. 

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

риот", "Большой шлем" и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", "Ко-

новалов" и другие. Пьеса "На дне". 

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

бору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и других. 

2. Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый понедель-

ник", "Господин из Сан-Франциско" и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", 

"Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле 

Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца и без 

краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие. Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли бы?", 

"Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне Яковле-

вой" и другие. Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя род-

ная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь Советская", "Низ-

кий дом с голубыми ставнями..." и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою 

не чуя страны..." и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, написан-

ным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня похожий...", "Мне 

нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в красном переплете", 

"Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней 

встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне голос 

был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет", "Род-

ная земля" и другие. Поэма "Реквием". 

Н.А. Островский. Роман "Как закалялась сталь" (избранные главы). 
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М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

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

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

и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в одном-

единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я знаю, никакой 

моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. 

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

по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев "Горячий снег"; В.В. 

Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие", "В спис-

ках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, Господи!"; 

В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино по-

беды", "Шопен, соната номер два"; С.С. Смирнов "Брестская крепость" и других. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

В.О. Богомолов "В августе сорок четвертого". 

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

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

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

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

мер, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать чер-

нил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных 

- тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" (фраг-

менты книги по выбору, например, глава "Поэзия под плитой, правда под камнем" и другие). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", "Микро-

скоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Живи и 

помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя 

родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны..." и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть Жукова", 

"Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На столетие Анны 

Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." и другие. 

3. Литература второй половины XX - начала XXI вв. 

Проза второй половины XX - начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одному произве-

дению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть "Пелагея"); Ч.Т. 

Айтматов (повесть "Белый пароход"); В.П. Астафьев (повествование в рассказах "Царь-рыба" (фраг-

менты); В.И. Белов (рассказы "На родине", "Бобришный угор"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах 

"Сандро из Чегема" (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", "Поморка"); З. При-

лепин (рассказы из сборника "Собаки и другие люди"); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Понедель-

ник начинается в субботу"); Ю.В. Трифонов (повесть "Обмен") и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения (по одному произведению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоц-

кого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. 

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

Драматургия второй половины XX - начала XXI вв. Пьесы (произведение одного из драматур-

гов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов "Старший сын" и 

других. 

4. Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (одно произведение по выбору). Например, рассказ Ю. 

Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; стихотворения 
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Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 

20.4.5. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, произведения Р. 

Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; Э.М. Ремарка "Три товарища"; Д. Сэлинджера "Над пропа-

стью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и другие. 

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

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

Зарубежная драматургия XX века (одно произведение по выбору). Например, пьесы Б. Брехта 

"Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уиль-

ямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 
 

Проверяемые элементы содержания (10 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы первой половины 

XIX в.: обобщающее повторение: "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Дер-

жавина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия 

А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы "Евгений Онегин" 

и "Капитанская дочка"); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман "Герой нашего вре-

мени"); произведения Н.В. Гоголя (комедия "Ревизор", поэма "Мертвые души") 

2 Литература второй половины XIX в. 

2.1 А.П. Островский. Драма "Гроза" 

2.2 И.А. Гончаров. Роман "Обломов" 

2.3 И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" 

2.4 Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Silentium!", "Не то, что мните вы, 

природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предуга-

дать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое...") 

2.5 Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех 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..."). Поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

2.6 А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком согнать ладью жи-

вую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали..." 

2.7 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух глав по выбору). 

Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градоначальникам", "Органчик", "Под-

тверждение покаяния" 

2.8 Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" 

2.9 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир" 

2.10 Н.С. Лесков. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Очарованный странник", 

"Однодум" 

2.11 А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с собачкой", 

"Человек в футляре". Комедия "Вишневый сад" 

3 Литературная критика второй половины XIX в. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д.И. Писарева 

"Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным про-

изведением) 
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4 Литература народов России 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова 

5 Зарубежная литература 

5.1 Зарубежная проза второй половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Ч. 

Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды"; Г. Флобера "Мадам Бовари" 

5.2 Зарубежная поэзия второй половины XIX в. (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера 

5.3 Зарубежная драматургия второй половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, пьеса Г. 

Ибсена "Кукольный дом" 

 

Проверяемые элементы содержания (11 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Литература конца XIX - начала XX в. 

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

"Олеся" 

1.2 Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда Искариот", "Большой 

шлем" 

1.3 М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", "Коновалов". 

Пьеса "На дне" 

1.4 Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). Напри-

мер, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева 

2 Литература XX в. 

2.1 И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый понедельник", "Гос-

подин из Сан-Франциско" 

2.2 А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, 

фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На же-

лезной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочу безумно 

жить...". Поэма "Двенадцать" 

2.3 В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли бы?", "Нате!", "По-

слушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне Яковлевой". Поэма "Облако 

в штанах" 

2.4 С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех 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 став-

нями..." 

2.5 О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою не чуя страны..." 

2.6 М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, написанным так 

рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня похожий...", "Мне нравится, что 

вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в красном переплете", "Бабушке", "Красною 

кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") 

2.7 А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней встречи", "Сжала 

руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне голос был. Он звал утешно...", 

"Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет", "Родная земля". Поэма "Реквием" 
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2.8 Н.А. Островский. Роман "Как закалялась сталь" (избранные главы) 

2.9 М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы) 

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

2.11 А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "В прекрасном и яростном 

мире", "Котлован", "Возвращение" 

2.12 А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в одном-единственном 

завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я знаю, никакой моей вины...", "Дро-

бится рваный цоколь монумента..." 

2.13 Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей по вы-

бору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев "Горячий снег"; В.В. Быков "Обе-

лиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие", "В списках не значился", 

"Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. Кондратьев 

"Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната 

номер два"; С.С. Смирнов "Брестская крепость" 

2.14 А.А. Фадеев. Роман "Молодая гвардия" 

2.15 В.О. Богомолов. Роман "В августе сорок четвертого" 

2.16 Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем двух 

поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. 

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

2.17 Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. 

Розов "Вечно живые" 

2.18 Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать чернил и пла-

кать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных - тяжелый 

крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" 

2.19 А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты книги 

по выбору, например, глава "Поэзия под плитой, правда под камнем") 

2.20 В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", "Микроскоп", "Ма-

стер", "Крепкий мужик", "Сапожки" 

2.21 В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Живи и помни", "Проща-

ние с Матерой" 

2.22 Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя родина!..", 

"В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны..." 

2.23 И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть Жукова", "Осенний крик 

ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На столетие Анны Ахматовой", "Рожде-

ственский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." 

3 Литература второй половины XX - начала XXI в. 

3.1 Проза второй половины XX - начала XXI в. 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, 

Ф.А. Абрамов (повесть "Пелагея"); Ч.Т. Айтматов (повесть "Белый пароход"); В.П. Астафьев (повество-

вание в рассказах "Царь-рыба" (фрагменты); В.И. Белов (рассказы "На родине", "Бобришный угор"); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный днев-

ник", "Поморка"); З. Прилепин (рассказы из сборника "Собаки и другие люди"); А.Н. и Б.Н. Стругацкие 

(повесть "Понедельник начинается в субботу"); Ю.В. Трифонов (повесть "Обмен") 

3.2 Поэзия второй половины XX - начала XXI в. 
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Стихотворения (по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмаду-

линой, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева 

3.3 Драматургия второй половины XX - начала XXI в. 

Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов ("Иркутская история"); 

А.В. Вампилов ("Старший сын") 

4 Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (одно произведение по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу "Хра-

нитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамза-

това, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева 

5 Зарубежная литература 

5.1 Зарубежная проза XX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Р. Брэдбери "451 градус 

по Фаренгейту"; Э.М. Ремарка "Три товарища"; Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Ма-

шина времени"; Э. Хемингуэя "Старик и море" 

5.2 Зарубежная поэзия XX в. (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихо-

творения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота 

5.3 Зарубежная драматургия XX в. (одно произведение по выбору). Например, пьесы Б. Брехта "Мамаша Ку-

раж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Же-

лание"; Б. Шоу "Пигмалион" 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ 

по литературе 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

ОШ1 "Слово о полку Игореве" 

ОШ2 Поэзия XVIII в.: М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин 

ОШ3 Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" 

ОШ4 Поэзия первой половины XIX в.: В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов 

ОШ5 А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума" 

ОШ6 А.С. Пушкин. Роман в стихах "Евгений Онегин" 

ОШ7 А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка" 

ОШ8 М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" 

ОШ9 Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор" 

ОШ10 Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" 

1 А.Н. Островский. Драма "Гроза" 

2 И.А. Гончаров. Роман "Обломов" 

3 И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" 

4 Ф.И. Тютчев. Стихотворения 

5 А.А. Фет. Стихотворения 

6 А.К. Толстой. Стихотворения 

7 Н.А. Некрасов. Стихотворения 
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8 Н.А. Некрасов. Поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

9 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (избранные главы). Сказки. Например, 

"Пропала совесть", "Медведь на воеводстве", "Карась-идеалист", "Коняга" 

10 Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" 

11 Н.Г. Чернышевский. Роман "Что делать?" (избранные главы) 

12 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир" 

13 Н.С. Лесков. Рассказы и повести 

14 А.П. Чехов. Рассказы "Студент", "Ионыч", "Человек в футляре" и другие 

15 А.П. Чехов. Пьеса "Вишневый сад" 

16 А.И. Куприн. Рассказы и повести 

17 Л.Н. Андреев. Рассказы и повести 

18 М. Горький. Рассказы "Старуха Изергиль" и другие, повести, романы 

19 М. Горький. Пьеса "На дне" 

20 Поэзия Серебряного века: И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. 

Гумилев, И. Северянин, В.С. Соловьев, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников и другие 

21 И.А. Бунин. Рассказы "Чистый понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие 

22 А.А. Блок. Стихотворения 

23 А.А. Блок. Поэма "Двенадцать" 

24 В.В. Маяковский. Стихотворения 

25 В.В. Маяковский. Поэма "Облако в штанах" 

26 С.А. Есенин. Стихотворения 

27 С.А. Есенин. Поэма "Черный человек" 

28 М.И. Цветаева. Стихотворения 

29 О.Э. Мандельштам. Стихотворения 

30 А.А. Ахматова. Стихотворения 

31 А.А. Ахматова. Поэма "Реквием" 

32 Е.И. Замятин. Роман "Мы" 

33 Н.А. Островский. Роман "Как закалялась сталь" (избранные главы) 

34 М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" 

35 М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита". Рассказы, повести, пьесы 

36 В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы 

37 А.П. Платонов. Рассказы и повести 

38 А.Т. Твардовский. Стихотворения. Поэма "По праву памяти" 

39 Проза о Великой Отечественной войне. 
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Романы, повести, рассказы. В.П. Астафьев, Ю.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.Д. Воробьев, 

В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, С.С. Смирнов, В.О. Богомолов (роман "В августе сорок чет-

вертого") и другие. 

Пьесы. Например, В.С. Розов ("Вечно живые"), К.М. Симонов ("Русские люди") 

40 Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Ю.В. Друнина, М.В. Исаковский, Ю.Д. Левитанский, С.С. Орлов, Д.С. Самойлов, К.М. Симонов, Б.А. 

Слуцкий и другие 

41 А.А. Фадеев. Роман "Молодая гвардия" 

42 Б.Л. Пастернак. Стихотворения 

43 Б.Л. Пастернак. Роман "Доктор Живаго" (избранные главы) 

44 А.И. Солженицын. Повесть "Один день Ивана Денисовича" 

45 А.И. Солженицын. Книга "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты) 

46 В.М. Шукшин. Рассказы 

47 В.Г. Распутин. Рассказы и повести 

48 Н.М. Рубцов. Стихотворения 

49 И.А. Бродский. Стихотворения 

50 В.С. Высоцкий. Стихотворения 

51 Митрополит Тихон (Шевкунов). "Гибель империи. Российский урок" 

52 Авторы прозаических произведений (эпос, драма) XX - XXI в. 

Рассказы, повести, романы. Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, А.Н. 

Варламов, С.Д. Довлатов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, З. Прилепин, В.А. Солоухин, А.Н. и Б.Н. Стру-

гацкие, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов и другие. 

Пьесы. А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин и другие 

53 Авторы стихотворных произведений (лирика, лироэпос) XX - XXI в. 

Б.А. Ахмадулина, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбор, А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, 

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Л.Н. Мартынов, О.А. Николаева, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, 

В.Н. Соколов, А.А. Тарковский, О.Г. Чухонцев и другие 

54 Литература народов России. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хета-

гуров, Ю. Шесталов и другие 

55 Зарубежная литература второй половины XIX - XX в. (эпос, драма). 

Романы, повести, рассказы. Ч. Диккенс, Э. Золя, Г. де Мопассан, Г. Флобер, Р. Брэдбери, У. Голдинг, Э.М. 

Ремарк, Дж. Сэлинджер, Г. Уэллс, Э. Хемингуэй, А. Франк и другие 

Пьесы. Г. Ибсен; Б. Брехт, Ф.М. Метерлинк, Д. Пристли, О. Уайльд, Т. Уильямс, Б. Шоу и другие 

56 Зарубежная литература второй половины XIX - XX в. (лирика, лироэпос). Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. 

Верхарн, А. Рембо, Г. Аполлинер, Ф. Гарсиа Лорка, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот и другие 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе  
на уровне среднего общего образования. 

1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего об-

разования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственно-
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сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

2. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократиче-

ских, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображен-

ными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе-

дерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литературы народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также дости-

жениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных про-

изведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, ха-

рактеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с исполь-

зованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убежденность 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 твор-

ческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 
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сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к сво-

ему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психи-

ческому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков литературных 

героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении про-

изведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью 

героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе ли-

тературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориенти-

руясь 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 экологи-

ческих проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устой-

чивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных 

в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические послед-

ствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной 

в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литератур-

ных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследова-

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

3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы сред-

него общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся совершенству-

ется 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, ини-

циативность, 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. 
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4. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, ху-

дожественных 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 изу-

чении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и немате-

риальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием соб-

ственного читательского опыта. 

4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литератур-

ного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных произведений; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поня-

тиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных 

явлений и процессов, 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 до-

стоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессио-

нальную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литератур-

ных 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 за-

дачи, допускающие альтернативные решения. 

4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных ти-

пов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 
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создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннота-

ция и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информаци-

онной безопасности личности. 

4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

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

урочной деятельности по предмету "Литература"; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо-

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из лите-

ратурных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литератур-

ных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имею-

щихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием чита-

тельского опыта; 

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

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в 

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень. 

4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситу-

ации, 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 людей при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и про-

блем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по лите-

ратуре. 

4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

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 на уроках литературы и во внеурочной деятельности по учебному 

предмету "Литература"; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разра-

ботанным критериям; 

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

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять твор-

чество и воображение, быть инициативным. 

5. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего об-

разования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности по-

колений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформиро-

ванность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нрав-

ственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традици-

онным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и совре-

менной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского "Гроза"; ро-

ман 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. Сал-

тыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступ-

ление и наказание"; роман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; 

рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы 

И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и 

поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, 

М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского "Как 

закалялась сталь" (избранные главы); роман-эпопея М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные 

главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" или "Белая гвардия"; роман А.А. Фадеева "Мо-

лодая гвардия"; роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", одно произведение А.П. Пла-

тонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день 

Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух про-

заиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, 

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

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

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

Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вам-

пилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и по-

вести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотво-

рения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); одно произведение из литературы 

народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугу-

льтинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с 

современностью; 
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем под-

текста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным 

на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и нацио-

нальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; ху-

дожественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литератур-

ный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психоло-

гизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутрен-

няя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, сил-

лабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литера-

туре; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литератур-

ная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, му-

зыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их 

в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и пись-

менной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, кон-

спектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - 

не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

стве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

6. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должны обес-

печивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности по-

колений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими 

течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вто-

рая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики 

и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, пони-

мать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической лите-

ратуры, а также литературы народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литератур-
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ных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и тради-

цией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; 

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

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые 

навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной 

и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; уме-

ние эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем под-

текста) с использованием теоретике-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным 

на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и нацио-

нальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; ху-

дожественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литератур-

ный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; тра-

гическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" и "вечные об-

разы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный пере-

вод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (например, графика, живопись, театр, 

кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и уме-

ние применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных язы-

ковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и пись-

менной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тези-

сов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (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 медиапростран-

стве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

7. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны обес-

печивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

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

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала XXI века с фак-

тами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном раз-

витии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части куль-

туры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нрав-

ственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литера-

туры и литературы народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 
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3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценно-

стям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литера-

туры в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной ли-

тературы, литературы народов России (конец XIX - начало XXI века) и современной литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литератур-

ных произведений конца XIX - XXI века со временем написания, с современностью и традицией; 

выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

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

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и пись-

менной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной ли-

тературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произве-

дений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в допол-

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

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

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; ис-

торико-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модер-

низм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и коми-

ческое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры 

речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (то-

ническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" 

в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; ли-

тературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и уме-

ние применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и пись-

менной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тези-

сов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

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

в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (10 класс) 
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Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования 

1 Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поко-

лений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологиче-

скими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую 

эпоху (вторая половина XIX в.) 

2 Понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нрав-

ственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики 

и собственного интеллектуально-нравственного роста 

3 Сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, по-

нимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст 

4 Знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нрав-

ственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической лите-

ратуры, а также литературы народов России (вторая половина XIX в.) 

5 Сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литератур-

ных произведений второй половины XIX в. со временем написания, с современностью и тра-

дицией; умение раскрывать конкретно историческое и общечеловеческое содержание литера-

турных произведений 

6 Способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX в. образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устой-

чивые 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 произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, пере-

давать читательские впечатления 

8 Сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

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

9 Овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

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

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечелове-

ческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и 

его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народ-

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

ализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблема-

тика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стили-

зация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, сил-

лабо-тоническая); "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлия-

ние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика 

10 Умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с худо-

жественными интерпретациями в других видах искусств (например, графика, живопись, театр, 

кино, музыка) 

11 Сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного ис-

кусства, 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 различ-

ных языковых уровней и выявлять их роль в произведении 
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12 Овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания ли-

тературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и пись-

менной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); вла-

дение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка 

13 Умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапростран-

стве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (11 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования 

1 Осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической пре-

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

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала XXI в. с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культур-

ном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры 

2 Осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нрав-

ственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной ли-

тературы и литературы народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста 

3 Приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценно-

стям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской ли-

тературы в мировом культурном процессе 

4 Знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной лите-

ратуры, литературы народов России (конец XIX - начало XXI в.) и современной литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой литературы 

5 Сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литератур-

ных произведений конца XIX - XXI в. со временем написания, с современностью и традицией; 

выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы 

6 Способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение уст-

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

зарубежной литературы 

7 Самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания 

8 Сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

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

9 Овладение умениями овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации худо-

жественных произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности зало-

женных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретике-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): 

конкретно историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция 

и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 
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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; взаи-

мосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика 

10 Умение самостоятельно 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 ис-

кусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике 

12 Овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания ли-

тературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и пись-

менной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); вла-

дение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка 

13 Умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электрон-

ных библиотечных систем...... 

 

Проверяемые на ЕГЭ по литературе требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

1 Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколе-

ний; 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-нравствен-

ным развитием личности; сформированность представлений о литературном произведении как яв-

лении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции 

2 Сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам мировой культуры; знание содержания, понимание ключевых проблем 

и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений рус-

ской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов Рос-

сии; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литера-

турных текстов 

3 Владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и 

содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста); 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, про-

блемы и выражать свое отношение к ним, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с со-

временностью 

4 Умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художе-

ственными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и 

другие) 
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5 Понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литерату-

роведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа 

и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литератур-

ных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле 

6 Владение умениями самостоятельного истолкования прочитанного в письменной форме, инфор-

мационной переработки текстов, написания сочинений различных жанров (объем сочинения - не 

менее 250 слов); 

владение различными приемами цитирования и редактирования текстов (на основе в том числе 

знания наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов); 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка 

Тематическое планирование 
 учебного предмета «Литература» 

10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы  

 

Всего  

 

Контроль-

ные ра-

боты  

 

Практиче-

ские ра-

боты  

 

Раздел 1. Обобщающее повторение 

1.1 

Основные этапы литературного процесса от 

древнерусской литературы до литературы 

первой половины XIX века: обобщающее по-

вторение («Слово о полку Игореве»; стихо-

творения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихо-

творения и баллады В.А. Жуковского; коме-

дия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произве-

дения А.С. Пушкина (стихотворения, романы 

«Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); 

произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворе-

ния, роман «Герой нашего времени»); произ-

ведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», по-

эма «Мертвые души») 

 5    ЦОС «Моя школа» 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Литература второй половины XIX века 

2.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4  

2.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

2.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

2.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы лю-

бим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил вас — и всё былое...») и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

2.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
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люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...») и 

др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

2.6 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Ве-

чер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, роб-

кое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был по-

лон сад. Лежали…» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

2.7 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «Ис-

тория одного города» (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы «О корени проис-

хождения глуповцев», «Опись градоначаль-

никам», «Органчик», «Подтверждение покая-

ния» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

2.8 
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание» 
 10    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

2.9 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

2.10 

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

одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

2.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по вы-

бору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама 

с собачкой», «Человек в футляре» и др. Коме-

дия «Вишнёвый сад» 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

Итого по разделу  64   

Раздел 3. Литература народов России 

3.1 
Стихотворения (не менее одного по выбору). 

Например, Г.Тукая, К. Хетагурова и др. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

Итого по разделу  1   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 

Зарубежная проза второй половины XIX века 

(не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Ч.Диккенса «Дэвид 

Копперфилд», «Большие надежды»; Г.Фло-

бера «Мадам Бовари» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

4.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX 

века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения 

А.Рембо, Ш.Бодлера и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

4.3 

Зарубежная драматургия второй половины 

XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьеса Г.Ибсена «Куколь-

ный дом» и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e2

0b36e4 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  10     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4   2    

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   2   0   

 

 

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
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11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Кон-

трольные 

работы  

 

Практиче-

ские ра-

боты  

 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «Гра-

натовый браслет», «Олеся» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

1.3 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. Пьеса «На дне». 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века 

(не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору). Например, cтихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гуми-

лёва и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», «Чи-

стый понедельник», «Господин из Сан-

Франциско» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«Река раскинулась. Течёт, грустит ле-

ниво…» (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…» и 

др. Поэма «Двенадцать». 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не ме-

нее трёх по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Ли-

личка!», «Юбилейное», «Прозаседавши-

еся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.4 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке 

Качалова», «Спит ковыль. Равнина доро-

гая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Я последний 

поэт деревни…», «Русь Советская», «Низ-

кий дом с голубыми ставнями...» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.5 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не ме-

нее трёх по выбору). Например, «Бессон-

ница. Гомер. Тугие паруса…», «За грему-

чую доблесть грядущих веков…», «Ленин-

град», «Мы живём, под собою не чуя 

страны…» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.6 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на 

меня похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла 

«Стихи о Москве») и др. 

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Песня послед-

ней встречи», «Сжала руки под темной вуа-

лью…», «Смуглый отрок бродил по ал-

леям…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Мужество», «Приморский со-

нет», «Родная земля» и др. Поэма «Рек-

вием». 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные главы) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

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

Дон» (избранные главы) 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.10 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по вы-

бору) 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору).Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.12 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не ме-

нее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти 

матери» («В краю, куда их вывезли гур-

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

«Дробится рваный цоколь монумента...» и 

др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне (по 

одному произведению не менее чем трех 

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»; К. Д. Воробьев «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кон-

дратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В око-

пах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное 

вино победы», «Шопен, соната номер два»; 

С.С. Смирнов «Брестская крепость» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

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

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.15 
В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок 

четвертого" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору). 

Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаков-

ского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. 

С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуц-

кого и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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2.17 

Драматургия о Великой Отечественной 

войне. Пьесы (одно произведение по вы-

бору). Например, В. С. Розов «Вечно жи-

вые» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.18 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Февраль. До-

стать чернил и плакать!..», «Определение 

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

«Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый 

крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.19 

А. И. Солженицын. Произведения «Один 

день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под плитой, 

правда под камнем») 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по 

выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий му-

жик», «Сапожки» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не ме-

нее одного произведения по выбору). 

Например, «Живи и помни», «Прощание с 

Матёрой» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.22 

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...» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.23 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пили-

гримы», «Стансы» («Ни страны, ни пого-

ста…») , «На столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я входил вме-

сто дикого зверя в клетку…» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  60   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй половины XX – начала XXI 

вв. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем двух прозаиков 

по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (по-

весть «Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть 

«Белый пароход»); В.П. Астафьев (повест-

вование в рассказах «Царь-рыба» (фраг-

менты); В.И. Белов (рассказы «На родине», 

«Бобришный угор»); Ф.А. Искандер (роман 

в рассказах «Сандро из Чегема» (фраг-

менты); Ю.П. Казаков (рассказы «Север-

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

(рассказы из сборника «Собаки и другие 

люди»); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

«Понедельник начинается в субботу»); 

Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») и дру-

гие. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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4.1 

Поэзия второй половины XX – начала XXI 

вв. Стихотворения (по одному произведе-

нию не менее чем двух поэтов по выбору). 

Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Возне-

сенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуд-

жавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарков-

ского, О.Г. Чухонцева и других. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия второй половины ХХ — 

начала XXI века. Пьесы (произведение од-

ного из драматургов по выбору). Например, 

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

Вампилов «Старший сын» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не ме-

нее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 

огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугу-

льтинова, К.Кулиева и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX века (одно произве-

дение по выбору). Например, произведения 

Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; 

Э.М. Ремарка «Три товарища»; Д. Сэлин-

джера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 

«Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик 

и море» и другие. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по вы-

бору). Например, стихотворения Г. Апол-

линера, Т. С. Элиота и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

7.3 

Зарубежная драматургия XX века (одно 

произведение по выбору). Например, пьесы 

Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 

«Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  7     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4   2    

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   2   0   

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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Поурочное планирование по учебному предмету «Литература» 
10 класс 
 

N урока Тема урока 

Урок 1 
Обобщающее повторение: от древнерусской литературы до литературы XVIII в. "Слово о полку Иго-

реве". Стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина. Комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль" 

Урок 2 
Обобщающее повторение: стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе 

от ума" 

Урок 3 
Обобщающее повторение: произведения А.С. Пушкина. Стихотворения, романы "Евгений Онегин" и 

"Капитанская дочка" 

Урок 4 
Обобщающее повторение: произведения М.Ю. Лермонтова. Стихотворения. Роман "Герой нашего вре-

мени" 

Урок 5 Обобщающее повторение: произведения Н.В. Гоголя. Комедия "Ревизор". Поэма "Мертвые души" 

Урок 6 
Введение в курс литературы второй половины XIX в. Основные этапы жизни и творчества А.Н. Ост-

ровского. Идейно-художественное своеобразие драмы "Гроза" 

Урок 7 Тематика и проблематика пьесы "Гроза". Особенности сюжета и своеобразие конфликта 

Урок 8 Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины 

Урок 9 Смысл названия и символика пьесы. Драма "Гроза" в русской критике 

Урок 10 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе А.Н. Островского "Гроза" 

Урок 11 Резервный урок. Сочинение по пьесе А.Н. Островского "Гроза" 

Урок 12 Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова 

Урок 13 История создания романа "Обломов". Особенности композиции 

Урок 14 Образ главного героя. Обломов и Штольц 

Урок 15 Женские образы в романе "Обломов" и их роль в развитии сюжета 

Урок 16 
Социально-философский смысл романа "Обломов". Русская критика о романе. Понятие "обломов-

щина" 

Урок 17 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману И.А. Гончарова "Обломов" 

Урок 18 
Основные этапы жизни и творчества И.С. Тургенева. Творческая история создания романа "Отцы и 

дети" 

Урок 19 Сюжет и проблематика романа "Отцы и дети" 

Урок 20 Образ нигилиста в романе "Отцы и дети", конфликт поколений 

Урок 21 Женские образы в романе "Отцы и дети" 

Урок 22 "Вечные темы" в романе "Отцы и дети". Роль эпилога. Авторская позиция и способы ее выражения 

Урок 23 Полемика вокруг романа "Отцы и дети": Д.И. Писарев и другие 

Урок 24 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману И.С. Тургенева "Отцы и дети" 

Урок 25 Основные этапы жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Поэт-философ 

Урок 26 Тема родной природы в лирике Ф.И. Тютчева 
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Урок 27 Любовная лирика Ф.И. Тютчева 

Урок 28 Развитие речи. Анализ лирического произведения Ф.И. Тютчева 

Урок 29 Основные этапы жизни и творчества Н.А. Некрасова. О народных истоках мироощущения поэта 

Урок 30 Гражданская поэзия и лирика чувств Н.А. Некрасова 

Урок 31 Развитие речи. Анализ лирического произведения Н.А. Некрасова 

Урок 32 
История создания поэмы Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". Особенности жанра, сюжета и 

композиции. Фольклорная основа произведения 

Урок 33 Многообразие народных типов в галерее персонажей "Кому на Руси жить хорошо" 

Урок 34 Проблемы счастья и смысла жизни в поэме "Кому на Руси жить хорошо" 

Урок 35 Основные этапы жизни и творчества А.А. Фета. Теория "чистого искусства" 

Урок 36 Человек и природа в лирике А.А. Фета 

Урок 37 Художественное мастерство А.А. Фета 

Урок 38 Развитие речи. Анализ лирического произведения А.А. Фета 

Урок 39 
Подготовка к контрольной работе: ответы на проблемный вопрос, сочинение, тесты по поэзии второй 

половины XIX в. 

Урок 40 
Контрольная работа: письменные ответы на проблемный вопрос, сочинение, тесты по поэзии второй 

половины XIX в. 

Урок 41 Основные этапы жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Мастер сатиры 

Урок 42 "История одного города" как сатирическое произведение. Глава "О корени происхождения глуповцев" 

Урок 43 
Собирательные образы градоначальников и "глуповцев". Главы "Опись градоначальникам", "Орган-

чик", "Подтверждение покаяния" и другие 

Урок 44 Подготовка к презентации проектов по литературе второй половины XIX в. 

Урок 45 Презентация проектов по литературе второй половины XIX в. 

Урок 46 Основные этапы жизни и творчества Ф.М. Достоевского 

Урок 47 История создания романа "Преступление и наказание". Жанровые и композиционные особенности 

Урок 48 
Основные сюжетные линии романа "Преступление и наказание". Преступление Раскольникова. Идея о 

праве сильной личности 

Урок 49 Раскольников в системе образов. Раскольников и его "двойники" 

Урок 50 Униженные и оскорбленные в романе "Преступление и наказание". Образ Петербурга 

Урок 51 Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала в романе "Преступление и наказание" 

Урок 52 Библейские мотивы и образы в романе "Преступление и наказание" 

Урок 53 Смысл названия романа "Преступление и наказание". Роль финала 

Урок 54 Художественное мастерство писателя. Психологизм в романе "Преступление и наказание" 

Урок 55 Историко-культурное значение романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" 

Урок 56 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману "Преступление и наказание" 
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Урок 57 Основные этапы жизни и творчества Л.Н. Толстого 

Урок 58 История создания романа-эпопеи "Война и мир". Жанровые особенности произведения 

Урок 59 Роман-эпопея "Война и мир". Смысл названия. Историческая основа произведения 

Урок 60 Роман-эпопея "Война и мир". Нравственные устои и жизнь дворянства 

Урок 61 "Мысль семейная" в романе-эпопее "Война и мир": Ростовы и Болконские 

Урок 62 
Нравственно-философские взгляды Л.Н. Толстого, воплощенные в женских образах романа-эпопеи 

"Война и мир" 

Урок 63 Поиски смысла жизни Андрея Болконского 

Урок 64 Духовные искания Пьера Безухова 

Урок 65 Отечественная война 1812 года в романе-эпопее "Война и мир" 

Урок 66 Бородинское сражение как идейно-композициионный центр романа-эпопеи "Война и мир" 

Урок 67 Образы Кутузова и Наполеона в романе-эпопее "Война и мир" 

Урок 68 "Мысль народная" в романе-эпопее "Война и мир". Образ Платона Каратаева 

Урок 69 Философия истории в романе-эпопее "Война и мир": роль личности и стихийное начало 

Урок 70 Психологизм прозы Толстого: "диалектика души" 

Урок 71 Значение творчества Л.Н. Толстого в отечественной и мировой культуре 

Урок 72 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир" 

Урок 73 Основные этапы жизни и творчества Н.С. Лескова. Художественный мир произведений писателя 

Урок 74 
Изображение этапов духовного пути личности в произведениях Н.С. Лескова. Особенности лесковской 

повествовательной манеры сказа 

Урок 75 Основные этапы жизни и творчества А.П. Чехова. Новаторство прозы писателя 

Урок 76 Идейно-художественное своеобразие рассказа "Ионыч" 

Урок 77 Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах А.П. Чехова 

Урок 78 
А.П. Чехов. Комедия "Вишневый сад". История создания, жанровые особенности комедии. Смысл 

названия 

Урок 79 
Проблематика комедии "Вишневый сад". Особенности конфликта и системы образов. Разрушение "дво-

рянского гнезда" 

Урок 80 Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта 

Урок 81 Настоящее и будущее в комедии "Вишневый сад": образы Лопахина, Пети и Ани 

Урок 82 
Художественное мастерство, новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия А.П. Че-

хова 

Урок 83 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.П. Чехова 

Урок 84 Внеклассное чтение "Любимые страницы литературы второй половины XIX в." 

Урок 85 
Подготовка к контрольной работе: ответы на проблемный вопрос, сочинение, тесты по литературе вто-

рой половины XIX в. 
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Урок 86 
Контрольная работа: ответы на проблемный вопрос, сочинение, тесты по литературе второй половины 

XIX в. 

Урок 87 Презентация проектов по литературе второй половины XIX в. 

Урок 88 
Поэзия народов России. Страницы жизни поэта (по выбору, например, Г. Тукая, К. Хетагурова) и осо-

бенности его лирики 

Урок 89 Резервный урок. Анализ лирического произведения из поэзии народов России (по выбору) 

Урок 90 
Жизнь и творчество писателя (Ч. Диккенса, Г. Флобера и других). История создания, сюжет и компо-

зиция произведения 

Урок 91 Ч. Диккенс. Роман "Большие надежды". Тематика, проблематика. Система образов 

Урок 92 Резервный урок. Г. Флобер "Мадам Бовари". Художественное мастерство писателя 

Урок 93 Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос 

Урок 94 Страницы жизни поэта (А. Рембо, Ш. Бодлера и других), особенности его лирики 

Урок 95 
Резервный урок. Символические образы в стихотворениях, особенности поэтического языка (на выбор 

А. Рембо, Ш. Бодлера и другие) 

Урок 96 
Жизнь и творчество драматурга (Г. Ибсен и другие) История создания, сюжет и конфликт в произведе-

нии 

Урок 97 
Резервный урок. Г. Ибсен "Кукольный дом". Проблематика пьесы. Система образов. Новаторство дра-

матурга 

Урок 98 Резервный урок. Повторение. Сквозные образы и мотивы в литературе второй половины XIX в. 

Урок 99 Резервный урок. Обобщение пройденного материала по литературе второй половины XIX в. 

фок 100 Внеклассное чтение "В мире современной литературы" 

фок 101 Резервный урок. Подготовка к презентации проекта по зарубежной литературе начала XIX в. 

фок 102 Презентация проекта по зарубежной литературе XIX в. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 102, из них уроков, отведенных на контрольные работы (в 

том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 10 

11 класс 
 

N урока Тема урока 

Урок 1 
Введение в курс русской литературы XX в. Основные этапы жизни и творчества А.И. Куприна. Пробле-

матика рассказов писателя 

Урок 2 Своеобразие сюжета повести А.И. Куприна "Олеся". Художественное мастерство писателя 

Урок 3 Основные этапы жизни и творчества Л.Н. Андреева. На перепутьях реализма и модернизма 

Урок 4 Проблематика рассказа Л.Н. Андреева "Большой шлем". Трагическое мироощущение автора 

Урок 5 
Основные этапы жизни и творчества М. Горького. Романтический пафос и суровая правда рассказов пи-

сателя 

Урок 6 Социально-философская драма "На дне". История создания, смысл названия произведения 

Урок 7 Тематика, проблематика, система образов драмы "На дне" 

Урок 8 "Три правды" в пьесе "На дне" и их трагическое столкновение 
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Урок 9 Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы "На дне" 

Урок 10 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе М. Горького "На дне" 

Урок 11 Резервный урок. Подготовка к сочинению по пьесе М. Горького "На дне" 

Урок 12 Серебряный век русской литературы. Эстетические программы модернистских объединений 

Урок 13 
Художественный мир поэта (на выбор К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и других). Основ-

ные темы и мотивы лирики поэта 

Урок 14 Развитие речи. Анализ лирического произведения поэтов Серебряного века (по выбору) 

Урок 15 Основные этапы жизни и творчества И.А. Бунина. Темы и мотивы рассказов писателя 

Урок 16 Тема любви в произведениях И.А. Бунина ("Антоновские яблоки", "Чистый понедельник") 

Урок 17 Социально-философская проблематика рассказов И.А. Бунина ("Господин из Сан-Франциско") 

Урок 18 

Основные этапы жизни и творчества А.А. Блока. Поэт и символизм. Разнообразие мотивов лирики. Образ 

Прекрасной Дамы в поэзии. ("Незнакомка", "На железной дороге", "О, весна, без конца и без краю...", "О, 

я хочу безумно жить..." и другие) 

Урок 19 

Образ "страшного мира" в лирике А.А. Блока. Тема Родины. ("Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "О доблестях, о подвигах, 

о славе..." и другие) 

Урок 20 
Поэт и революция. Поэма А.А. Блока "Двенадцать". История создания, многоплановость, сложность ху-

дожественного мира поэмы 

Урок 21 
Герои поэмы "Двенадцать", сюжет, композиция, многозначность финала. Художественное своеобразие 

языка поэмы 

Урок 22 Подготовка к презентации проекта по литературе начала XX в. 

Урок 23 Презентация проекта по литературе начала XX в. 

Урок 24 
Основные этапы жизни и творчества В.В. Маяковского. Новаторство поэтики Маяковского. Лирический 

герой ранних произведений поэта 

Урок 25 Поэт и революция. Сатира в стихотворениях В.В. Маяковского ("Прозаседавшиеся" и другие) 

Урок 26 
Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского ("Послушайте!", "Лиличка!", "Письмо Татьяне Яковле-

вой" и другие) 

Урок 27 Художественный мир поэмы В.В. Маяковского "Облако в штанах" 

Урок 28 

Основные этапы жизни и творчества С.А. Есенина. Особенности лирики поэта и многообразие тематики 

стихотворений ("Гой ты, Русь, моя родная...", "Собаке Качалова", "Не жалею, не зову, не плачу..." и дру-

гие) 

Урок 29 

Тема России и родного дома в лирике С.А. Есенина. Природа и человек в произведениях поэта ("Письмо 

матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Я последний поэт деревни...", "Русь Советская", "Низкий 

дом с голубыми ставнями..." и другие) 

Урок 30 Своеобразие любовной лирики С.А. Есенина ("Шаганэ ты моя, Шаганэ..." и другие) 

Урок 31 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по лирике А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есе-

нина 

Урок 32 
Страницы жизни и творчества О.Э. Мандельштама. Основные мотивы лирики поэта, философичность 

его поэзии ("Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...") 

Урок 33 Художественное своеобразие поэзии О.Э. Мандельштама. Символика цвета, ритмико-интонационное 
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многообразие лирики поэта (стихотворения "Ленинград", "Мы живем, под собою не чуя страны..." и дру-

гие) 

Урок 34 
Страницы жизни и творчества М.И. Цветаевой. Многообразие тематики и проблематики в лирике поэта 

("Моим стихам, написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины..." и другие) 

Урок 35 

Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди 

("Идешь, на меня похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", 

"Книги в красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие) 

Урок 36 

Основные этапы жизни и творчества А.А. Ахматовой. Многообразие тематики лирики. Любовь как все-

поглощающее чувство в лирике поэта ("Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", 

"Смуглый отрок бродил по аллеям..." и другие) 

Урок 37 

Гражданский пафос лирики А.А. Ахматовой. Тема Родины и судьбы в творчестве поэта ("Не с теми я, 

кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет", "Родная земля", "Мне голос был. Он звал 

утешно..." и другие) 

Урок 38 История создания поэмы А.А. Ахматовой "Реквием". Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

Урок 39 Широта эпического обобщения в поэме "Реквием". Художественное своеобразие произведения 

Урок 40 
Подготовка к контрольной работе: ответы на проблемный вопрос, сочинение, тесты по литературе пер-

вой половины XX в. 

Урок 41 Контрольная работа: письменные ответы, сочинение, тесты по литературе первой половины XX в. 

Урок 42 
Страницы жизни и творчества Н.А. Островского. История создания, идейно-художественное своеобра-

зие романа "Как закалялась сталь" 

Урок 43 Образ Павки Корчагина как символ мужества, героизма и силы духа 

Урок 44 
Основные этапы жизни и творчества М.А. Шолохова. История создания шолоховского эпоса. Особенно-

сти жанра 

Урок 45 Роман-эпопея "Тихий Дон". Система образов. Тема семьи. Нравственные ценности казачества 

Урок 46 
Роман-эпопея "Тихий Дон". Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее 

Урок 47 
Женские судьбы в романе-эпопее "Тихий Дон". Роль пейзажа в произведении. Традиции Л.Н. Толстого 

в прозе М.А. Шолохова 

Урок 48 Развитие речи. Анализ эпизода романа-эпопеи М.А. Шолохова "Тихий Дон" 

Урок 49 
Основные этапы жизни и творчества М.А. Булгакова. История создания произведения "Белая гвардия", 

"Мастер и Маргарита" (один роман по выбору) 

Урок 50 
Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе "Белая гвар-

дия", "Мастер и Маргарита" (один роман по выбору). Система образов 

Урок 51 
Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в романе "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" 

(один роман по выбору) 

Урок 52 
Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Смысл финала ро-

мана "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по выбору) 

Урок 53 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению на литературную тему по творчеству М.А. Шоло-

хова и М.А. Булгакова (по выбору) 

Урок 54 
Картины жизни и творчества А.П. Платонова. Утопические идеи произведений писателя. Особый тип 

платоновского героя 
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Урок 55 

Высокий пафос и острая сатира произведений А.П. Платонова (одно произведение по выбору). Напри-

мер, "В прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение". Самобытность языка и стиля писа-

теля 

Урок 56 
Страницы жизни и творчества А.Т. Твардовского. Тематика и проблематика произведений автора (не 

менее трех по выбору) 

Урок 57 
Поэт и время. Основные мотивы лирики А.Т. Твардовского. Тема Великой Отечественной войны ("Па-

мяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я знаю, никакой моей вины..." и другие) 

Урок 58 
Тема памяти. Доверительность и исповедальность лирической интонации А.Т. Твардовского ("Дробится 

рваный цоколь монумента..." и другие) 

Урок 59 Тема Великой Отечественной войны в прозе. Человек на войне 

Урок 60 
Историческая правда художественных произведений о Великой Отечественной войне. Своеобразие "лей-

тенантской" прозы 

Урок 61 
Героизм и мужество защитников Отечества. Традиции реалистической прозы о войне в русской литера-

туре 

Урок 62 
Страницы жизни и творчества А.А. Фадеева. История создания романа "Молодая гвардия". Жизненная 

правда и художественный вымысел 

Урок 63 Система образов в романе "Молодая гвардия". Героизм и мужество молодогвардейцев 

Урок 64 В.О. Богомолов "В августе сорок четвертого". Мужество и героизм защитников Родины 

Урок 65 
Проблема исторической памяти в лирических произведениях о Великой Отечественной войне (стихотво-

рения Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского и других) 

Урок 66 
Патриотический пафос поэзии о Великой Отечественной войне и ее художественное своеобразие (сти-

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

Урок 67 Развитие речи. Анализ лирического произведения о Великой Отечественной войне (по выбору) 

Урок 68 
Тема Великой Отечественной войны в драматургии. Художественное своеобразие и сценическое вопло-

щение 

Урок 69 Внеклассное чтение. "Страницы, опаленные войной" по произведениям о Великой Отечественной войне 

Урок 70 Основные этапы и жизни и творчества Б.Л. Пастернака. Тематика и проблематика лирики поэта 

Урок 71 Тема поэта и поэзии. Любовная лирика Б.Л. Пастернака 

Урок 72 Тема человека и природы. Философская глубина лирики Б.Л. Пастернака 

Урок 73 
Основные этапы жизни и творчества А.И. Солженицына. Автобиографизм прозы писателя. Своеобразие 

раскрытия "лагерной" темы. Рассказ "Один день Ивана Денисовича", творческая судьба произведения 

Урок 74 Человек и история страны в контексте трагической эпохи в книге писателя "Архипелаг ГУЛАГ" 

Урок 75 Презентация проекта по литературе второй половины XX в. 

Урок 76 
В.М. Шукшин. Страницы жизни и творчества. Своеобразие прозы писателя ("Срезал", "Обида", "Микро-

скоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие) 

Урок 77 Нравственные искания героев рассказов В.М. Шукшина. Своеобразие "чудаковатых" персонажей 

Урок 78 В.Г. Распутин. Страницы жизни и творчества. Изображение патриархальной русской деревни 

Урок 79 

Тема памяти и преемственности поколений. Взаимосвязь нравственных и экологических проблем в про-

изведениях В.Г. Распутина (не менее одного произведения по выбору). Например, "Живи и помни", "Про-

щание с Матерой" и других 
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Урок 80 
Н.М. Рубцов. Страницы жизни и творчества. Тема Родины в лирике поэта (не менее трех стихотворений 

по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя родина!.." и другие 

Урок 81 
Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова ("В горнице моей светло...", "Привет, 

Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие) 

Урок 82 

И.А. Бродский. Основные этапы жизни и творчества. Тематика лирических произведений поэта (не менее 

трех по выбору). Например, "На смерть Жукова", "Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни 

страны, ни погоста..."), "На столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо 

дикого зверя в клетку..." и другие 

Урок 83 Тема памяти. Философские мотивы в лирике И.А. Бродского 

Урок 84 Своеобразие поэтического мышления и языка И.А. Бродского 

Урок 85 Развитие речи. Анализ лирического произведения второй половины XX в. 

Урок 86 
Проза второй половины XX - начала XXI вв. "Деревенская" проза. Например, Ф.А. Абрамов (повесть 

"Пелагея"); В.И. Белов (рассказы "На родине", "Бобришный угор") 

Урок 87 

Нравственные искания героев в прозе второй половины XX - начале XXI вв. Например, В.П. Астафьев 

(повествование в рассказах "Царь-рыба" (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", "По-

морка"); Ю.В. Трифонов (повесть "Обмен") 

Урок 88 

Разнообразие повествовательных форм в изображении жизни современного общества. Например, Ч.Т. 

Айтматов (повесть "Белый пароход"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фраг-

менты); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Понедельник начинается в субботу"); Захар Прилепин (рас-

сказы из сборника "Собаки и другие люди") 

Урок 89 
Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, 

В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко и других) 

Урок 90 
Художественные приемы и особенности поэтического языка автора (стихотворения Б.А. Ахмадулиной, 

А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко и других) 

Урок 91 
Особенности драматургии второй половины XX - начала XXI вв. Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. 

Вампилов "Старший сын". Основные темы и проблемы 

Урок 92 
Подготовка к контрольной работе: ответы на проблемный вопрос, сочинение, тесты по литературе второй 

половины XX в. 

Урок 93 Контрольная работа: письменные ответы, сочинение, тесты по литературе второй половины XX в. 

Урок 94 

Литература народов России (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу 

"Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания". Художественное произведение в ис-

торико-культурном контексте 

Урок 95 
Литература народов России (стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугуль-

тинова, К. Кулиева и других). Лирический герой в современном мире 

Урок 96 

Разнообразие тем и проблем в зарубежной прозе XX в. (не менее одного произведения по выбору). 

Например, Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; Э.М. Ремарк "Три товарища"; Д. Сэлинджер "Над 

пропастью во ржи"; Г. Уэллс "Машина времени"; Э. Хемингуэй "Старик и море". Творческая история 

произведения 

Урок 97 

Проблематика и сюжет, специфика жанра и композиции, система образов произведения (Р. Брэдбери 

"451 градус по Фаренгейту"; Э.М. Ремарк "Три товарища"; Д. Сэлинджер "Над пропастью во ржи"; Г. 

Уэллс "Машина времени"; Э. Хемингуэй "Старик и море"). 

Урок 98 
Резервный урок. Художественное своеобразие произведений зарубежной прозы XX в. Историко-куль-

турная значимость 

Урок 99 
Общий обзор европейской поэзии XX в. Основные направления. Проблемы самопознания, нравствен-

ного выбора (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. 
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Аполлинера, Т.С. Элиота) 

Урок 100 

Общий обзор зарубежной драматургии XX в. Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и чело-

веческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей (одно произведение по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный 

муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион") 

Урок 101 Урок внеклассного чтения по зарубежной литературе XX в. 

Урок 102 Презентация проекта по литературе второй половины XX - начала XXI вв. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 102, из них уроков, отведенных на контрольные работы (в том 

числе Всероссийские проверочные работы), - не более 10 

 

"Литература" (углубленный уровень). 
 

Содержание обучения в 10 классе. 

1. Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы первой 

половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ло-

моносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, 

романы "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка"); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворе-

ния, роман "Герой нашего времени"); произведения Н.В. Гоголя (комедия "Ревизор", поэма "Мерт-

вые души"). 

2. Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма "Гроза". Пьесы "Бесприданница", "Свои люди - сочтемся" и другие (одно 

произведение по выбору). 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов". Романы и очерки (одно произведение по выбору). Например, 

"Обыкновенная история", очерки из книги "Фрегат "Паллада" и другие. 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". Повести и романы (одно произведение по выбору). Например, 

"Первая любовь", "Вешние воды", "Рудин", "Дворянское гнездо" и другие. Статья "Гамлет и Дон 

Кихот". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Silentium!", "Не то, что мните 

вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано преду-

гадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все 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 иро-

нии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Граж-

данин", "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 хо-

рошо". 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Одним толчком согнать ладью 

живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Си-

яла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Я тебе ничего не скажу...", "Заря прощается с землею...", 

"На заре ты ее не буди...", "Как беден наш язык! Хочу и не могу...", "На стоге сена ночью южной..." 

и другие. 

А.К. Толстой. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Средь шумного бала, слу-

чайно...", "Колокольчики мои...", "Меня, во мраке и в пыли...", "Двух станов не боец, но только гость 

случайный..." и другие. 

Н.Г. Чернышевский. Роман "Что делать?" (главы по выбору). Статьи "Детство и отрочество. Сочи-

нение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого", "Русский человек на rendez-

vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева "Ася". 
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Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". Повести и романы (одно произведение по 

выбору). Например, "Неточка Незванова", "Сон смешного человека", "Идиот", "Подросток" и дру-

гие. 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". Рассказы, повести и романы (одно произведение по 

выбору). Например, рассказы из цикла "Севастопольские рассказы", повесть "Смерть Ивана Иль-

ича", роман "Анна Каренина" и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее четырех глав по вы-

бору). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градоначальникам", "Орган-

чик", "Подтверждение покаяния" и другие. Сказки (не менее трех по выбору). Например, "Пропала 

совесть", "Медведь на воеводстве", "Карась-идеалист", "Коняга" и другие. 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору). Например, "Очарован-

ный странник", "Однодум", "Тупейный художник", "Леди Макбет Мценского уезда" и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с собачкой", 

"Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви", "Попрыгунья", "Душечка", "Дом с мезонином" и 

другие. Комедия "Вишневый сад". Пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры" (одно произведение 

по выбору). 

3. Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д.И. Писарева 

"Базаров", "Мотивы русской драмы", А.В. Дружинина "Обломов". Роман И.А. Гончарова", А.А. 

Григорьева "После "Грозы" Островского", Н.Н. Страхова "Сочинения гр. Л.Н. Толстого" и другие 

(не менее трех статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

4. Литература народов России. 

Стихотворения и поэмы (одно произведение по выбору). Например, стихотворения Г. Тукая, стихо-

творения и поэма "Фатима" К. Хетагурова и другие. 

5. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение по выбору). Например, произве-

дения 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 других. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение по выбору). Например, 

пьесы Г. Ибсена "Кукольный дом", "Пер Гюнт" и другие. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

1. Литература конца XIX - начала XX вв. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, "Гранатовый браслет", 

"Олеся", "Поединок" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, "Иуда Искариот", 

"Большой шлем", "Рассказ о семи повешенных" и другие. 

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например, "Старуха Изер-

гиль", "Макар Чудра", "Коновалов", "Фома Гордеев" и другие. Пьеса "На дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трех стихотворений двух поэтов по выбору). 

Например, стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. Белого, В.Л. Брюсова, М.А. Воло-

шина, И. Северянина, В.С. Соловьева, Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебникова и других. 

2. Литература XX века. 

И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, "Аленушка", "Вечер", "Дурман", 

"И цветы, и шмели, и трава, и колосья...", "У птицы есть гнездо, у зверя есть нора..." и другие. Рас-

сказы (три по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый понедельник", "Господин из 

Сан-Франциско", "Темные аллеи", "Легкое дыхание", "Солнечный удар" и другие. Книга очерков 

"Окаянные дни" (фрагменты). 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", "Ночь, 

улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Кулико-

вом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца и без 
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краю...", "О, я хочу безумно жить...", "Девушка пела в церковном хоре...", "В ресторане", "Вхожу я 

в темные храмы...", "Я - Гамлет. Холодеет кровь...", "Фабрика", "Русь", "Когда вы стоите на моем 

пути...", "Она пришла с мороза...", "Рожденные в года глухие...", "Пушкинскому Дому", "Скифы" и 

другие. Поэма "Двенадцать". 

Н.С. Гумилев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Жираф", "Заблудившийся 

трамвай", "Капитаны", "Пятистопные ямбы", "Слово", "Шестое чувство", "Андрей Рублев" и дру-

гие. 

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", "Дешевая распродажа", "Левый марш", "Сергею Есенину", "Това-

рищу Нетте, пароходу и человеку" и другие. Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос" (Первое 

вступление в поэму). 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя родная...", 

"Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь Советская", "Низкий 

дом с голубыми ставнями...", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Клен ты мой опавший...", 

"Отговорила роща золотая...", "Мы теперь уходим понемногу...", "О красном вечере задумалась до-

рога...", "Запели тесаные дроги...", "Русь", "Пушкину", "Я иду долиной. На затылке кепи...", "До 

свиданья, друг мой, до свиданья!.." и другие. Поэма "Черный человек". 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. Ту-

гие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою не 

чуя страны...", "Notre Dame", "Айя-София", "Невыразимая печаль...", "Золотистого меда струя из 

бутылки текла...", "Я не слыхал рассказов Оссиана...", "Нет, никогда ничей я не был современник...", 

"Я к губам подношу эту зелень..." и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Моим стихам, написанным 

так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня похожий...", "Мне нра-

вится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в красном переплете", "Ба-

бушке", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Генералам двенадцатого года", "Уж сколько 

их упало в эту бездну...", "Расстояние: версты, 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 темной 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...", "Все 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 

ее 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" (избранные главы). 

В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). Например, "Облако, 

озеро, башня", "Весна в Фиальте", "Машенька", "Защита Лужина", "Дар" и другие. 

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

повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из книги "Записки юного 

врача", "Записки на манжетах", "Дни Турбиных", "Бег" и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, "В прекрасном и 

яростном мире", "Котлован", "Возвращение", "Река Потудань", "Сокровенный человек" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в одном-един-

ственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я знаю, никакой моей 

вины...", "Дробится рваный цоколь монумента...", "О сущем", "В тот день, когда окончилась 

война...", "Я убит подо Ржевом", "Памяти Гагарина" и другие. Поэма "По праву памяти". 

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

выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка", "Звездопад", Ю.В. Бондарев "Горячий 
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снег", В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада", Б.Л. Васильев "А зори здесь ти-

хие", "В списках не значился", "Завтра была война", "Летят мои кони", К.Д. Воробьев "Убиты под 

Москвой", "Это мы, Господи!", В.Л. Кондратьев "Сашка", В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда", 

Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната номер два", С.С. Смирнов "Брестская крепость" 

и других. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

В.О. Богомолов "В августе сорок четвертого". 

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

трех поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. 

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

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

В.С. Розов "Вечно живые", К.М. Симонов "Русские люди" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Февраль. Достать чернил и 

плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных - 

тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь", "Единствен-

ные 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 (одна 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 четырех произведений по выбору). Например, "Сре-

зал", "Обида", "Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки", "Забуксовал", "Дядя Ермо-

лай", "Шире шаг, маэстро!", "Калина красная" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Прощание с Мате-

рой", "Живи и помни", "Женский разговор" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя ро-

дина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по хол-

мам 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", "Осен-

ний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На столетие Анны Ахма-

товой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку...", "И вечный бой...", "Я 

памятник себе воздвиг иной...", "Мои слова, я думаю, умрут...", "Ниоткуда с любовью, надцатого 

мартобря...", "Воротишься на родину. Ну что ж...", "Postscriptum" и другие. 

В.С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня о Земле", "Он не вер-

нулся из боя", "Мы вращаем Землю", "Я не люблю", "Братские могилы", "Песня о друге", "Лириче-

ская", "Охота на волков", "Песня о звездах" и другие. 

3. Литература второй половины XX - начала XXI вв. 

Проза второй половины XX - начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одному произведению 

не менее трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть "Пелагея"), Ч.Т. Айтматов 

(повесть "Белый пароход"), В.П. Астафьев (повествование в рассказах "Царь-рыба" (фрагменты), 

В.И. Белов (рассказы "На родине", "Бобришный угор"), А.Г. Битов (рассказы из цикла "Аптекарский 

остров"), А.Н. Варламов (повесть "Рождение"), С.Д. Довлатов (повесть "Заповедник" и другие), 

Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), Ю.П. Казаков (рассказы "Се-

верный дневник", "Поморка"), З. Прилепин (рассказы из сборника "Собаки и другие люди"), В.А. 

Солоухин (произведения из цикла "Камешки на ладони"), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Поне-

дельник начинается в субботу"), В.Ф. Тендряков (рассказы "Хлеб для собаки", "Пара гнедых"), Ю.В. 

Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь"), Митрополит Тихон (Шевкунов) "Гибель империи. 

Российский урок" и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения и поэмы (по одному произведению не 

менее трех поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, А.А. 
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Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Марты-

нова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, 

О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI вв. Пьесы (произведение одного из драматургов по 

выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история", "Жестокие игры", А.М. Володин "Пять ве-

черов", "Моя старшая сестра", В.С. Розов "Гнездо глухаря", М.М. Рощин "Валентин и Валентина", 

"Спешите делать добро" и других. 

4. 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 касла-

ния", "Когда качало меня солнце" и другие, стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и другие. 

5. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например, произведения Р. 

Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", У. Голдинга "Повелитель мух", Э.М. Ремарка "На западном 

фронте без перемен", "Три товарища", Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи", Г. Уэллса "Машина 

времени", Э. Хемингуэя "Старик и море", "Прощай, оружие", А. Франк "Дневник Анны Франк" и 

другие. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее трех стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, Р.М. Рильке, Т.С. Элиота и других. 

Зарубежная драматургия XX века (одно произведения по выбору). Например, пьесы Б. Брехта "Ма-

маша Кураж и ее дети", М. Метерлинка "Синяя птица", Д. Пристли "Визит инспектора", О. Уайльда 

"Идеальный муж", Т. Уильямса "Трамвай "Желание", Б. Шоу "Пигмалион" и другие. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе  

на уровне среднего общего образования. 

1. Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе дости-

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, отражен-

ными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-

ния, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутрен-

ней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

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

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

2. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, се-

мейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в ли-

тературных 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 обра-

зования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной ор-

ганизации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначе-

нием; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения произве-

дений русской и зарубежной литературы, а также литературы народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достиже-

ниям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных произ-

ведениях; 

идейная убежденность, 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, ха-

рактеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с использова-

нием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других наро-

дов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих 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 здо-

ровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психиче-

скому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков литературных ге-

роев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при чтении произве-

дений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью ге-

роев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литератур-

ного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный вы-

бор 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 дея-

тельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем, представленных в художественной литературе; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в ли-

тературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в про-

изведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных про-

изведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

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

3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по литера-

туре среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у обучаю-

щихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть от-

крытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициа-

тивность, 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, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

4. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсаль-

ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном про-

изведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художе-

ственных 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 учетом анализа имеющихся материальных и нематериаль-

ных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием собственного 

читательского опыта. 

4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных произведений; 

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, его ин-

терпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе при со-

здании 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 ситуа-

циях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных яв-

лений и процессов, 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 достовер-

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный 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. 

4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познаватель-

ных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, са-

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различ-

ных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

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

другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму пред-

ставления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, 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. 

4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ-

сальных учебных действий: 

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

ной деятельности по учебному предмету "Литература"; 

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; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения 

с использованием языковых средств. 

4.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во вне-

урочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возможностей каж-

дого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их дости-

жению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать ре-

зультаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по учебному 

предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработан-

ным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, ориги-

нальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество 

и воображение, быть инициативным. 

4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и форму-

лировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием читатель-

ского опыта; 

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

оценивать приобретенный опыт с учетом 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. 

4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других людей как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие ре-

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований, использовать приемы 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 людей при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, по-

ставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 

5. Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования должны обеспе-

чивать: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравствен-

ным развитием личности; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; 

приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям 

и сокровищам мировой культуры; 
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знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нрав-

ственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современ-

ной литературы, литературы 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" (из-

бранные 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 "Вишневый сад" А.П. Чехова, произведения А.Н. Островского, И.А. Гон-

чарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному 

произведению каждого писателя по выбору), статьи литературных критиков Н.А. Добролюбова, 

Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А. Григорьева и других (не менее трех статей по выбору), рас-

сказы 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. Бе-

лого, 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. Ахма-

товой, роман Е.И. Замятина "Мы", роман Н.А. Островского "Как закалялась сталь" (избранные 

главы), роман-эпопея 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 каж-

дого 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 Денисо-

вича" и произведение "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты) А.И. Солженицына, произведения литера-

туры второй половины XX - XXI века: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абра-

мова, Ч.Т. Айтматова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, А.Н. Варламова, 

Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, С.Д. Довлатова, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некра-

сова, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.М. Шукшина и 

других), не менее трех 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 других), 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. Симо-

нова и других), не менее трех произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, Э.М. Ремарка, Д. Сэлинджера, Г. Уэллса, Г. Флобера, Э. 

Хемингуэя, стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. 

Элиота, пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и других), одно произведение из литературы наро-

дов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугульти-

нова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст твор-

чества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произ-

ведений с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-

зываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве формы и 

содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 
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осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и но-

ваторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время и пространство, миф и ли-

тература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный процесс, литературные направле-

ния 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 (то-

ническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, "вечные темы" и "вечные образы" 

в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлия-

ние национальных литератур, художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературо-

ведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художе-

ственными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и 

других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, 

о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразитель-

ных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение приме-

нять их в речевой практике; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литератур-

ных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литера-

турных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, кон-

спектов, рефератов, сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приемами 

цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о современ-

ных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных ху-

дожественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, ис-

пользовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений 

на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течени-

ями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая по-

ловина XIX века); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравствен-

ным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и зарубежной литератур-

ной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художе-

ственные, публицистические и литературно-критические тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и зарубежной классиче-

ской литературы, а также литературы народов России (вторая половина XIX века), их историко-
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культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой лите-

ратуры; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст твор-

чества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произ-

ведений второй половины XIX века с временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произ-

ведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины XIX века об-

разы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

собственные читательские впечатления и аргументировать свое мнение; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве формы и 

содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление функцио-

нальной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и но-

ваторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, народность, художе-

ственное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные направле-

ния 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 (то-

ническая, силлабическая, силлабо-тоническая), "вечные темы" и "вечные образы" в литературе, вза-

имосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная кри-

тика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературо-

ведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы и других видов искусств; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художе-

ственными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и 

других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, 

о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразитель-

ных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение приме-

нять их в речевой практике; 

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их смыслооб-

разующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об индивиду-

альном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литера-

турных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведения диалога о про-

читанном в русле обсуждаемой проблематики, информационной переработки текстов в виде анно-

таций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров 

(не менее 250 слов); 
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владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-ли-

тературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приемами цитирования и 

редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о современ-

ных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных ху-

дожественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, ис-

пользовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

7. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений 

на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течени-

ями 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 соотно-

сить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль ли-

тературы в духовном и культурном развитии общества; 

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравствен-

ным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и 

литературы народов России, и самооценки собственного интеллектуально-нравственного уровня; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли и места русской литературы в 

мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной классиче-

ской и современной литературы, литературы народов России (конец XIX - начало XXI века), их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и ми-

ровой литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-культурный контекст 

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

ратурных произведений конца XIX - начала XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией, выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-

ния; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

собственные читательские впечатления и аргументировать свое мнение; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного произведения в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в 

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

ченным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 
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конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и но-

ваторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, народность, художе-

ственное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные направле-

ния 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, беллетри-

стика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных лите-

ратур, художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературо-

ведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, 

о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразитель-

ных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы, умение применять 

их в речевой практике; 

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, и 

выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литератур-

ных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литера-

турных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, информационной пере-

работки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также со-

чинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-ли-

тературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приемами цитирования и 

редактирования собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о современ-

ных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных ху-

дожественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в медиа-

пространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация информации), оптимально ис-

пользовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем." 

Тематическое планирование  
учебного предмета «Литература» (углубленный уровень) 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Кон-

трольные 

работы  

 

Практи-

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Обобщающее повторение 

1.1 

Основные этапы литературного процесса от 

древнерусской литературы до литературы пер-

вой половины XIX века: обобщающее повторе-

ние («Слово о полку Игореве»; стихотворения 

М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и 

 7    ЦОС «Моя школа» 
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баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Гри-

боедова «Горе от ума»; произведения А.С. 

Пушкина (стихотворения, романы «Евгений 

Онегин» и «Капитанская дочка»); произведе-

ния М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман 

«Герой нашего времени»); произведения Н.В. 

Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые 

души») 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Литература второй половины XIX века 

2.1 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бес-

приданница», «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» 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.2 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и 

очерки (одно произведение по выбору). Напри-

мер, «Обыкновенная история», очерки из 

книги «Фрегат ”Паллада“» и др. Статьи H. А. 

Добролюбова «Что такое обломовщина?», 

А.В.Дружинина "«Обломов». Роман И. А. Гон-

чарова" 

 9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.3 

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. 

 13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.4 

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 предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»), «Певучесть 

есть в морских волнах…», «Природа — 

сфинкс. И тем она верней...», «Эти бедные се-

ленья…», «О вещая душа моя!..», «День и 

ночь» и др. 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти 

по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в ше-

стом…», «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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.6 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по 

выбору). Например, «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Ве-

чер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, роб-

кое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был по-

лон 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 юж-

ной…» и др. 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.7 
А. К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Средь шумного бала, 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, 

во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» и др. 

2.8 

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» 

(главы по выбору). Статьи «Детство и отроче-

ство. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Воен-

ные рассказы графа Л. Н. Толстого», «Русский 

человек на rendez-vous. Размышления по про-

чтении повести г. Тургенева ”Ася“» 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.9 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «Ис-

тория одного города» (не менее четырёх глав 

по выбору). Например, главы «О корени проис-

хождения глуповцев», «Опись градоначальни-

кам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» 

и др. Сказки (не менее трёх по выбору). Напри-

мер, «Пропала совесть», «Медведь на воевод-

стве», «Карась-идеалист», «Коняга» и др. 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.10 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание». Повести и романы (одно произве-

дение по выбору). Например, «Неточка Незва-

нова», «Сон смешного человека», «Идиот», 

«Подросток» и др. 

 18    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.11 

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

Рассказы, повести и романы (одно произведе-

ние 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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.12 

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

двух произведений по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум», «Тупей-

ный художник», «Леди Макбет Мценского 

уезда» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

2.13 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по вы-

бору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама 

с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжов-

ник», «О любви», «Попрыгунья», «Душечка», 

«Дом с мезонином» и др. Комедия «Вишнёвый 

сад». Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 

сестры» (одно произведение по выбору) 

 15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  117   

Раздел 3. Литература народов России 

3.1 

Стихотворения и поэмы (не менее одного про-

изведения по выбору). Например, стихотворе-

ния Г. Тукая, К. Хетагурова и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  1   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 

Зарубежная проза второй половины XIX века. 

(не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Ч.Диккенса «Дэвид 

Копперфилд», «Большие надежды», Г.Флобера 

«Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. де 

Мопассана «Милый друг» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

4.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века. 

(не менее двух стихотворений одного из по-

этов по выбору). Например, стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна и 

др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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4.3 

Зарубежная драматургия второй половины XIX 

века. (не менее одного произведения по вы-

бору).Например, пьесы Г.Гауптмана «Перед 

восходом солнца», «Одинокие», Г. Ибсена 

«Кукольный дом», «Пер Гюнт» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  15    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91 Уроки внеклассного чтения  2    

Итоговые контрольные работы  4   2    

Подготовка и защита проектов  8     

Резервные уроки  12     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   2   0   

11 класс 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контроль-

ные работы  

 

Практиче-

ские ра-

боты  

 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (два про-

изведения по выбору). Например, «Гранато-

вый браслет», «Олеся», «Поединок» и др. 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два про-

изведения по выбору). Например, «Иуда Ис-

кариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи 

повешенных» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

1.3 

М. Горький. Рассказы и роман (два произве-

дения по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», 

«Фома Гордеев» и др. Пьеса «На дне» 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

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. Северя-

нина, В. С. Соловьёва, Ф. К. Сологуба, В. В. 

Хлебникова и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Стихотворения (не менее двух 

по выбору). Например, «Алёнушка», «Ве-

чер», «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 ды-

хание», «Солнечный удар» и др. Книга 

очерков «Окаянные дни» (фрагменты) 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти 

по выбору). Например, «Незнакомка», «Рос-

сия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«Река раскинулась. Течёт, грустит ле-

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

«На железной дороге», «О доблестях, о по-

двигах, о славе...», «О, весна, без конца и без 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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краю…», «О, я хочу безумно жить…», «Де-

вушка пела в церковном хоре…», «В ресто-

ране», «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» 

2.3 

Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Жираф», «За-

блудившийся трамвай», «Капитаны», «Пя-

тистопные ямбы», «Слово», «Шестое чув-

ство», «Андрей Рублёв» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

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 марш», «Сергею Есенину», «Това-

рищу Нетте, пароходу и человеку» и др. По-

эмы «Облако в штанах», «Во весь голос. 

Первое вступление в поэму» 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.5 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти 

по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Письмо матери», «Собаке Кача-

лова», «Спит ковыль.Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Я последний поэт де-

ревни…», «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 крас-

ном вечере задумалась дорога…», «Запели 

тёсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я 

иду долиной. На затылке кепи...», «До сви-

данья, друг мой, до свиданья!..» и др. Поэма 

«Чёрный человек» 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.6 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не ме-

нее пяти по выбору). Например, «Бессон-

ница. Гомер. Тугие паруса…», «За грему-

чую доблесть грядущих веков…», «Ленин-

град», «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 др. 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.7 

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 без-

дну…», «Расстояние: вёрсты, мили…», 

«Красною кистью…», «Семь холмов — как 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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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 послед-

ней встречи», «Сжала руки под тёмной вуа-

лью…», «Смуглый отрок бродил по ал-

леям…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Мужество», «Приморский со-

нет», «Родная земля», «Сероглазый король», 

«Вечером», «Все мы бражники здесь, блуд-

ницы…», «Всё расхищено, предано, про-

дано…», «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 при-

хода…») и др. Поэма «Реквием» 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.9 Е. И. Замятин. Роман «Мы»  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.10 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные главы) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.11 М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон»  6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

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    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.13 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по вы-

бору). Рассказы, повести, пьесы (одно про-

изведение по выбору). Например, рассказы 

из книги «Записки юного врача», «Записки 

на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и др. 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.14 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (два 

произведения по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение», «Река Потудань», «Сокро-

венный человек» и др. 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.15 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Вся суть в од-

номединственном завете…», «Памяти ма-

тери» («В краю, куда их вывезли гур-

том…»), «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    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.16 

Проза о Великой Отечественной войне (по 

одному произведению не менее чем трёх пи-

сателей по выбору). Например, В. П. Аста-

фьев. «Пастух и пастушка», «Звездопад»; 

Ю. В. Бондарев.«Горячий снег»; В. В. Бы-

ков.«Обелиск», «Сотников», «Альпийская 

баллада»; Б. Л. Васильев. «А зори здесь ти-

хие», «В списках не значился», «Завтра 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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была война», «Летят мои кони»; К. Д. Воро-

бьёв. «Убиты под Москвой», «Это мы, Гос-

поди!»; В. Л. Кондратьев. «Сашка»; В. П. 

Некрасов. «В окопах Сталинграда»; Е. И. 

Носов. «Красное вино победы», «Шопен, со-

ната номер два», С.С. Смирнов «Брестская 

крепость» и др. 

2.17 
В.О. Богомолов. «В августе сорок четвёр-

того» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

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

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.19 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем трёх поэтов по выбору). 

Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаков-

ского, Ю. Д.Левитанского, С. С. Орлова, Д. 

С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуц-

кого и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.20 

Драматургия о Великой Отечественной 

войне. Пьесы (одно произведение по вы-

бору). Например, В. С. Розов. «Вечно жи-

вые», К. М. Симонов. «Русские люди» и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.21 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Февраль. До-

стать чернил и плакать!..», «Определение 

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

«Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый 

крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Един-

ственные дни», «О, знал бы я, что так бы-

вает…», «Никого не будет в доме...», «Ав-

густ» и др. Роман «Доктор Живаго» (избран-

ные главы) 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.22 

А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по 

выбору). Например, «Старший сын», «Ути-

ная охота» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

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 «Кро-

хотки» (не менее двух) 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.24 

В. М. Шукшин. Рассказы и повести (не ме-

нее четырёх произведений по выбору). 

Например, «Срезал», «Обида», «Микро-

скоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Са-

пожки», «Забуксовал», «Дядя Ермолай», 

«Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и 

др. 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.25 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не ме-

нее одного произведения по выбору). 

Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и 

помни», «Женский разговор» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

2.26 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Звезда полей», «Ти-

хая моя родина!..», «В горнице моей 

светло…», «Привет, Россия…», «Родная де-

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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ревня», «В осеннем лесу», «В минуты му-

зыки печальной…», «Видения на холме», 

«Ночь на родине», «Утро» и др. 

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 март-

обря…», «Воротишься на родину. Ну что 

ж…», «Postscriptum» «На смерть Жукова» и 

др. 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

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», «Лирическая», 

«Охота на волков», «Песня о звёздах» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

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 трех прозаиков по 

выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть 

«Пелагея»), Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый 

пароход»), В.П. Астафьев (повествование в 

рассказах «Царь-рыба» (фрагменты), В.И. 

Белов (рассказы «На родине», «Бобришный 

угор»), А.Г. Битов (рассказы из цикла «Ап-

текарский остров»), А.Н. Варламов (повесть 

«Рождение»), С.Д. Довлатов (повесть «Запо-

ведник» и другие), Ф.А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 

Ю.П. Казаков (рассказы «Северный днев-

ник», «Поморка»), З. Прилепин (рассказы из 

сборника «Собаки и другие люди»), В.А. 

Солоухин (произведения из цикла «Ка-

мешки на ладони»), А.Н. и Б.Н. Стругацкие 

(повесть «Понедельник начинается в суб-

боту»), В.Ф. Тендряков (рассказы «Хлеб для 

собаки», «Пара гнедых»), Ю.В. Трифонов 

(повести «Обмен», «Другая жизнь»), Митро-

полит Тихон (Шевкунов) «Гибель империи. 

Российский урок» и другие. 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

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 трех поэтов по вы-

бору). Например, Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. 

Берггольц, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесен-

ского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 

Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мар-

тынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, 

Р.И. Рождественского, В.Н. Соколова, А.А. 

Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

Итого по разделу  4   

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

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 вече-

ров», «Моя старшая сестра», В.С. Розов 

«Гнездо глухаря», М.М. Рощин «Валентин и 

Валентина», «Спешите делать добро» и дру-

гих 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

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.Ше-

сталова «Синий ветер каслания», «Когда ка-

чало меня солнце» и др.; стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, 

Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

Итого по разделу  3   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX века (не менее двух 

произведений по выбору). Например, произ-

ведения Р. Брэдбери «451 градус по Фарен-

гейту», У. Голдинга «Повелитель мух», 

Э.М. Ремарка «На западном фронте без пе-

ремен», «Три товарища», Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи», Г. Уэллса «Ма-

шина времени», Э. Хемингуэя «Старик и 

море», «Прощай, оружие», А. Франк «Днев-

ник Анны Франк» и другие 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

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    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

7.3 

Зарубежная драматургия XX века (одно про-

изведение по выбору). Например, пьесы Б. 

Брехта «Мамаша Кураж и ее дети», М. Ме-

терлинка «Синяя птица», Д. Пристли «Визит 

инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», 

Т. Уильямса «Трамвай «Желание», Б. Шоу 

«Пигмалион» и другие 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 

Итого по разделу  6   

Развитие речи  8    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f6a65a

91 Уроки внеклассного чтения  2    

Итоговые контрольные работы  2   2    

Подготовка и защита проектов  6     

Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   2   0   
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2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету "История" (базовый уровень). 
 

Содержание обучения в 10 классе. 
1. Всеобщая история. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и периодизация Новейшей ис-

тории. Изменения в мире в XX веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Объеди-

ненные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. Россия в XX в. 

1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

1.1.1. Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Индустриальная цивилизация 

в начале XX века. "Пробуждение Азии". Технический прогресс. Изменение социальной структуры 

общества. Рабочее движение и социализм. 

1.1.2. 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. Ка-

питуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой мировой 

войны. 

1.2. Мир в 1918 - 1938 гг. 

1.2.1. Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, по-

влиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых национальных гос-

ударств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. 

Революционное движение и образование Коммунистического интернационала. Образование Турец-

кой Республики. 

1.2.2. 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. 

1.2.3. 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 социали-

стических 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 Мус-

солини. 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 эконо-

мике 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. 

1.2.4. 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. 

1.2.5. Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 

1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские перего-

воры лета 1939 г. 

1.2.6. 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 
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искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 

1.3. Вторая мировая война 1939 - 1945 гг. 

1.3.1. 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. 

1.3.2. 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: Теге-

ранская 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 осво-

бождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. 

Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну про-

тив Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, Токий-

ский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными преступниками. Важнейшие 

итоги Второй мировой войны. 

2. История России. 1914 - 1945 гг. 

2.1. Введение. Россия в начале в 1914 - 1922 гг. 

2.2. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала XX в. 

Время революционных потрясений и войн. Завершение территориального раздела мира и кризис 

международных отношений. Новые средства военной техники и программы перевооружений. Во-

енно-политические блоки. Предвоенные международные кризисы. Покушение на эрцгерцога 

Франца Фердинанда и начало войны. Планы сторон. 

2.3. Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. Воен-

ная кампания 1914 г. Военные действия 1915 г. Кампания 1916 г. 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 рево-

люционных настроений в российском обществе 

2.4. Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины револю-

ционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. Петроградский 

совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кри-

зисы Временного правительства. 

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооруженного вос-

стания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Созда-

ние коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская православная церковь в 

условиях революции. 

2.5. Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Созда-

ние новой армии и спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 г. 

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. "Военный 

коммунизм" в городе и деревне. План Государственной комиссии по электрификации России. 

2.6. Гражданская война. 

Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и основные этапы Гражданской 

войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. Многообразие антибольшевистских 
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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. 

2.7. Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы Рос-

сии 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. 

2.8. Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы Граждан-

ской 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. 

3. Наш край в 1914 - 1922 гг. 

4. Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 

4.1. СССР в 20-е гг. 

Последствия Первой мировой войны и Российской революции для демографии и экономики. 

Власть и церковь. 

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от "военного коммунизма" к но-

вой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым проднало-

гом. 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. Адми-

нистративно-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 Всесоюзной коммунистической партии 

большевиков. 

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 стра-

нами. 

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русской эми-

грации. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало "нового искус-

ства". Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях "Великий перелом". Инду-

стриализация. Форсированная индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. 

Ход и особенности советской индустриализации, ее издержки. Итоги курса на индустриальное раз-

витие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало коллективиза-

ции. Раскулачивание. Голод 1932 - 1933 гг. Становление колхозной системы. Итоги коллективиза-

ции. 

4.2. Советский Союз в 30-е годы. 

Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. Репрессивная политика. Массо-

вые общественные организации: Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, Все-

союзный ленинский коммунистический союз молодежи, 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 кинема-

тограф, музыка, изобразительное искусство, театр. 
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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-гер-

манский 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. 

4.3. Наш край в 1920 - 1930-е гг. 

4.4. Повторение и обобщение по теме "Советский Союз в 1920 - 1930-е гг.". 

5. Великая Отечественная война. 1941 - 1945 гг. 

5.1. 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. Парти-

занское 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. Госу-

дарство и церковь в годы войны. 

5.2. Коренной перелом в ходе войны 

Боевые действия весной и в начале лета 1942 г. Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. 

Контрнаступление под Сталинградом. Ликвидация окруженной группировки врага. 

Наступление советских войск в январе - марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. Освобож-

дение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под Курском. Курская 

битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коали-

ции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 

"Десять сталинских ударов" и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на фронтах к 

началу 1944 г. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. Освобож-

дение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение Прибал-

тики. Львовско-Сандомирская операция. 

5.3. Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный про-

ект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценностей на ок-

купированных территориях. 

5.4. Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. Освобождение Чехосло-

вакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская конференция. По-

следние 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. 

5.5. Наш край в 1941 - 1945 гг. 

5.6. Повторение и обобщение по теме "Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.". 

Проверяемые элементы содержания (10 класс) 
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Код Проверяемый элемент содержания 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

1.1 Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. Мир в начале 

XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социальной структуры 

общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 

Региональные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. 

1.2 Первая мировая война (1914 - 1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. Нападение 

Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение 

на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. 

Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). 

Четверной союз. Верден. Сомма. Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые 

методы ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. Завершающий этап войны. Объяв-

ление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция в России и выход Советской России 

из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные по-

следствия Первой мировой войны 

2 Мир в 1918 - 1939 гг. 

2.1 От войны к миру. Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы по-

слевоенного 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 Комин-

терна. Венгерская советская республика 

2.2 Страны Европы и Северной Америки в 1920 - 1930-е гг. Рост влияния социалистических партий и проф-

союзов. Приход лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; 

Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. Стабилиза-

ция 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. и начало Вели-

кой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. "Новый курс" Ф.Д. Ру-

звельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Альтер-

нативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в Германии. 

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП); А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 

Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрн-

бергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Ев-

ропы 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. Франкист-

ский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских 

держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской 

Республики 

2.3 Страны Азии, Латинской Америки в 1918 - 1930-е гг. Распад Османской империи. Провозглашение Ту-

рецкой Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Ре-

волюция 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. Ин-

дийский национальный конгресс. М.К. Ганди. Мексиканская революция 1910 - 1917 гг., ее итоги и зна-

чение. Реформы и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили 

2.4 Международные отношения в 1920 - 1930-х гг. Версальская система 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. 

Советское государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглаше-

ние 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). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная поли-

тика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Политика "умиротворения" агрессора. Создание оси Берлин - Рим - То-
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кио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британ-

ско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его послед-

ствия 

2.5 Развитие культуры в 1914 - 1930-х гг. Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, 

биология, медицина и другие). Технический прогресс в 1920 - 1930-х гг. Изменение облика городов. 

"Потерянное поколение": тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направления 

в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели куль-

туры первой трети XX в. Кинематограф 1920 - 1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение 

3 Вторая мировая война 

3.1 Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и 

начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. 

"Странная война". Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией 

Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее со-

юзников на Балканах 

3.2 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на 

СССР. Планы Германии в отношении СССР; план "Барбаросса", план "Ост". Начало Великой Отече-

ственной 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 

3.3 Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, холокост. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Колла-

борационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии 

3.4 Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка 

союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Теге-

ранская конференция. "Большая тройка" 

3.5 Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление союзни-

ков. Военные операции Красной Армии в 1944 - 1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Вос-

стания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции руководителей веду-

щих 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 про-

тив Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский 

процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

4 Россия в Первой мировой войне (1914 - 1918) 

4.1 Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-

стратегические планы командования 

4.2 Боевые действия на Австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Ан-

танте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация 

и начало морального разложения армии 

4.3 Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие граж-

данского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Введение государ-

ством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне 

4.4 Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в правитель-

стве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, интерна-

ционалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни об-

щества 
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5 Великая российская революция (1917 - 1922) 

5.1 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 субъектив-

ные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модерниза-

ции. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции 

5.2 Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Пет-

роградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты 

5.3 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 

5.4 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 

6 Первые революционные преобразования большевиков 

6.1 Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за ар-

мию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле 

и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства 

6.2 Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как 

форма власти. Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) Советов. Совнарком. Все-

российская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Выс-

шего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

7 Гражданская война и ее последствия 

7.1 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 

7.2 Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основ-

ные события Гражданской войны. Военная интервенция 

7.3 Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и бе-

лые реквизиции 

7.4 Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, администра-

тивное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Ар-

мии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: Чрезвычайных ко-

миссий (ЧК), комбедов и ревкомов. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о 

земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение 

7.5 Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Эмиграция и формирование 

русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 г. 

8 Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны 

8.1 Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. Создание Государственной ко-

миссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистиче-

ских идей. Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. За-

конодательное закрепление равноправия полов 
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8.2 Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и тру-

довые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема массо-

вой детской беспризорности 

8.3 Наш край в 1914 - 1922 гг. 

9 СССР в годы новой экономической политики (нэпа) (1921 - 1928) 

9.1 Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церков-

ного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские вос-

стания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков 

от "военного коммунизма" и переход к новой экономической политике (нэпу). Использование рыноч-

ных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена про-

дразверстки 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) 

9.2 Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавка-

зье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика "коренизации" 

и борьба по вопросу о национальном строительстве 

9.3 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. 

9.4 Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Социаль-

ные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризор-

ностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей "экс-

плуататорских классов". Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и Товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы) 

10 Советский Союз в 1929 - 1941 гг. 

10.1 "Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсирован-

ная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы 

10.2 Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. Создание машинно-тракторных станций (МТС). Голод в 

СССР в 1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации 

10.3 Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство Москов-

ского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военного производ-

ства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы 

10.4 Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Ор-

ганы 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 нацио-

нальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий 

10.5 Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Консти-

туция СССР 1936 г. 

11 Культурное пространство советского общества в 1920 - 1930-е гг. 

11.1 Повседневная жизнь и общественные настроения в годы новой экономической политики (нэпа). Повы-

шение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. "Коммунистическое чванство". 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 
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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 

11.2 Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма 

и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Осво-

ение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. Установ-

ление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. Литература и кинема-

тограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученые и кон-

структоры гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом новой эконо-

мической политики (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-спортив-

ные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне 

12 Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е гг. 

12.1 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 

12.2 Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Ев-

ропе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Хал-

хин-Гол 

12.3 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 

12.4 Наш край в 1920 - 1930-е гг. 

13 Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.) 

13.1 План "Барбаросса". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее сател-

литов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех наро-

дов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руко-

водства 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 

13.2 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 

13.3 Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни 

13.4 Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте 

13.5 Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". Нацистская пропаганда. Массовые пре-

ступления 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 
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культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Раз-

вертывание партизанского движения 

14 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.) 

14.1 Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки 

под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом 

14.2 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда 

14.3 Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Про-

хоровкой 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. 

14.4 СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

14.5 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 во-

инских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные военные формиро-

вания в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. 

15 Человек и война: единство фронта и тыла 

15.1 "Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышлен-

ном 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 

15.2 Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Песенное творчество и фоль-

клор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представите-

лей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками 

16 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 - сентябрь 1945 

г.) 

16.1 Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и При-

балтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Ар-

мии. Висло-Одерская операция 

16.2 Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Встреча на Эльбе. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после ее окончания 

16.3 Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного 

проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви 

16.4 Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонопо-

лизации, демократизации (четыре "Д") 

16.5 Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских горо-

дов американской авиацией и их последствия 

16.6 Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные про-

цессы. 
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Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитле-

ровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты мира 

16.7 Наш край в 1941 - 1945 гг. 

 

Содержание обучения в 11 классе 
1. История России. 1945 - 2022 гг. 

Введение 

1.1. СССР в 1945 - 1991 гг. 

1.1.1. СССР в 1945 - 1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация ар-

мии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на вы-

пуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хо-

зяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атом-

ный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потре-

бительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество 

в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. "Ле-

нинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разру-

шенного 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 Ев-

ропы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаи-

мопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

1.1.2. СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в со-

ветском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступ-

ления 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 мас-

совых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Ше-

стидесятники. 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. Созда-

ние ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Историче-

ские 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. Рас-

ширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре совет-

ского 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. 
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XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового чело-

века". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные про-

граммы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические 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. Ново-

черкасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

1.1.3. 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. Косы-

гинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов разви-

тия. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские науч-

ные 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. Уро-

вень 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 про-

цессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международ-

ной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение междуна-

родного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика раз-

рядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просовет-

ских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

1.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической 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 противоречи-

вые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма 

в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. От-

ношение 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 госу-

дарственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, 

их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настрое-

ний. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 
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Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руково-

дящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической 

партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и рос-

сийской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избра-

ние Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и по-

пытки 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.: кон-

фискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки ма-

газинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной эконо-

мике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государ-

ственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактиче-

ского распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независи-

мых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

1.1.5. Наш край в 1945 - 1991 гг. 

1.1.6. Обобщение. 

1.2. Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. 

1.2.1. Становление новой России (1992 - 1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство рефор-

маторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерали-

зация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жиз-

ненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недоволь-

ства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситу-

ации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного вы-

хода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосо-

вание (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Ста-

новление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения 

центра и субъектов Федерации. Военнополитический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энерго-

носители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта про-

довольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (да-

лее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безрабо-

тица 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 стра-

нами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политиче-

ское сотрудничество в рамках СНГ. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ESU&n=514&date=28.12.2022&dst=100037&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=40589&date=28.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=28.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=28.12.2022


166 

 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политиче-

ские партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обостре-

ние ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добро-

вольная отставка Б.Н. Ельцина. 

1.2.2. Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина 

и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полно-

мочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Че-

ченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтега-

зового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сель-

ское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение 

(2018) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый 

срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Начало конституционной реформы 

(2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направ-

ления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной ре-

формы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по по-

ощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олим-

пийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допин-

говые 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 дохо-

дов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности биз-

неса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном простран-

стве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические дви-

жения. Марш "Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

(2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих по-

зиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней поли-

тики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполити-

ческого 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 реак-

ция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Рос-

сия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии Рос-

сии. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция 

по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие направления политики России. 

Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 
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Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гу-

манитарная 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 послед-

ствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недо-

статочная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повы-

шение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: ли-

тературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

1.2.3. Наш край в 1992 - 2022 гг. 

1.3. Итоговое обобщение. 

2. Всеобщая история. 1945 - 2022 гг. 

2.1. Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. Пе-

реход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на 

карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование но-

вых независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие нацио-

нальных государств. 

2.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет экономи-

ческой взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

2.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постин-

дустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: прези-

денты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой се-

грегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьет-наме). Внешняя политика США 

во второй половине XX начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

2.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и полити-ческая ситуация в первые послево-

енные годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское "экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбори-

сты и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шестиде-

сятые". "Скандинавская модель" социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, 

Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Евро-

пейский союз. 

2.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Рево-

люции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. До-

стижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше 

и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Дви-

жение "Солидарность" в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989 

- 1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых гос-

ударств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. 

(экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

2.3. Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути модерни-

зации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

2.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провоз-
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глашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистиче-

ский 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 обще-

ственно-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. Вос-

становление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые индустриальные страны 

(Сингапур, Южная Корея). 

2.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, дости-

жения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская революция. Афгани-

стан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Пале-

стинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитиче-

ский курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" и 

смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

2.3.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости ("год 

Африки", 1970 - 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режи-

мов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге 

Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

2.4. Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, вли-

яние 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 XX в. 

2.5. Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы раз-

вития 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 неприсоедине-

ния. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. Договор 

о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия 

(1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегу-

лирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение 

по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Нара-

щивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской кон-

цепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 гг. в странах Централь-

ной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. 

Российская Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - 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 между-

народной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

2.6. Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. До-

стижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Ин-

формационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от модер-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15317&date=28.12.2022
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низма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, ху-

дожественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные тече-

ния. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

2.7. Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

2.8. Обобщение. 

 

Планируемые результаты освоения программы по истории 
на уровне среднего общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентич-

ности, 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 насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, тех-

нологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории тради-

ций 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 де-

мократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готов-

ность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в само-

управлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волон-

терской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности 

и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей россий-

ского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оце-

нивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения 

личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия цен-

ностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответству-

ющего 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. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, тради-

ции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осозна-

ние значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной 

культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, обществен-

ных отношений; 
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6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохране-

ния (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физиче-

ского и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответствен-

ное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой де-

ятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообра-

зии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным 

сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей про-

фессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия лю-

дей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологиче-

ской 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; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (вклю-

чая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных ис-

торических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и прояв-

лять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к дости-

жению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможно-

стей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятель-

ствах); 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 основного общего образования у обучающегося бу-

дут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обоб-

щения; 

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 процеду-

рами 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; 
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определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презента-

ция, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, историче-

ские источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопостав-

лять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверно-

сти 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 со-

блюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудито-

рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-

ных 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 следующие умения в части регулятивных универсаль-

ных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять про-

блему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, после-

довательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку по-

лученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, воз-

никших 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образо-

вания должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических про-
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цессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать истори-

ческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, ин-

дустриализации 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 XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, истори-

ческих личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и куль-

турное развитие России в XX - 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 XX - 

начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формули-

ровать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический мате-

риал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систе-

матизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изу-

ченные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории род-

ного края и истории России в XX - начале XXI в.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в XX - начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исто-

рические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории Рос-

сии и зарубежных стран XX - 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 истори-

ческой информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в. в справочной лите-

ратуре, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцени-

вать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действи-

тельности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в.; со-

поставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проект-

ной 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 религиоз-

ной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление ува-

жения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за-

щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений куль-

туры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне сред-

него общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, кото-

рые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом необходимо учитывать, что достижение 
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предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории 

XX - начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания духовных 

и материальных факторов поступательного развития российского общества в предшествующие 

эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX - начала XXI в., осознание истоков до-

стижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует преду-

смотреть 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, эконо-

мика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразо-

вания большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Обще-

ство, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, кол-

лективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внеш-

няя 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. Освободитель-

ная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. За-

щита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "разви-

того 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 Россий-

ской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Куль-

турное 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, основ-

ные 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. Экономи-

ческие и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и ин-

формационное 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 процес-

сах 1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриа-

лизации 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 обуча-

ющимися 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 ком-

плексном использовании методов обучения и воспитания. 
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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 фальсифи-

кации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 

России 1914 - 1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, историче-

ских личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и куль-

турное развитие России в 1914 - 1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, школьники 

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, про-

цессы, 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 человече-

ства в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которых участвовали вы-

дающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности историче-

ских 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 опорой на фактический материал, 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 подго-

товке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о клю-

чевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. с использова-

нием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художе-

ственной 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 куль-

туры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания па-

мятников 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 опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значи-

тельным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 
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понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; само-

стоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опроверже-

ния какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предло-

женной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914 - 

1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную пози-

цию. 

21.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914 - 1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными крите-

риями; 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 при-

знаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и дру-

гим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности срав-

нения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных 

стран в 1914 - 1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей исто-

рии 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, временные связи истори-

ческих событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории род-

ного 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. опре-

делять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исто-

рических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историче-

скими 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, простран-

ственно-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 че-

ловечества в целом 1914 - 1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные истори-

ческие источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России 

и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историче-

ским 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 исто-

рии 1914 - 1945 гг.; 
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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 исто-

рической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источ-

ников 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 дру-

гие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и дру-

гие); 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, связан-

ные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 

и аудиовизуальный исторический источник. 

. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори-

ческой информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в справочной литературе, 

сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать пол-

ноту 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 инфор-

мации; 

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, явле-

ний, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа ис-

торических 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. 

5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; сопо-

ставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую ин-

формацию 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 ин-

формации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по ис-

тории 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, 
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характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, яв-

ления, 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 ана-

лиза 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, рас-

стояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования госу-

дарств, 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 истори-

ческой информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информа-

ции по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравнение исторических со-

бытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубеж-

ных 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. 

5.5.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и рели-

гиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума-

низма, 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 взаимопонима-

ния 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 обы-

чаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для за-

щиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-эко-

номического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связан-

ным с историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные монологические вы-

сказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

5.5.10. 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, значе-

ние достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России 
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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 истори-

ческой информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту историче-

ской правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отече-

ства. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 1945 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, цен-

ностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эконо-

мика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразо-

вания большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Обще-

ство, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, кол-

лективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внеш-

няя 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. Освободитель-

ная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. За-

щита памяти о Великой Победе. 

. Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основ-

ные 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 ис-

торических событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процес-

сах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и след-

ствий 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 обуча-

ющимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., умением 
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верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при ком-

плексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 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 фальсифи-

кации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 

России 1945 - 2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономиче-

ское, 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, про-

цессы, 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 человече-

ства в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали вы-

дающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности историче-

ских личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 

2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, 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 Рос-

сии, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные ис-

точники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о клю-

чевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. с использова-

нием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художе-

ственной 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 куль-

туры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания па-

мятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 
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определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значи-

тельным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; само-

стоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложен-

ной 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; срав-

нивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому при-

знаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и дру-

гим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) срав-

нения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных 

стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей исто-

рии 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. 

5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи ис-

торических 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. опре-

делять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исто-

рических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историче-

скими 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, простран-

ственно-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 истори-

ческие источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историче-

ским периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной исто-

рии 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 исто-

рической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источ-

ников 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 дру-

гие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и дру-

гие); 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, связан-

ные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 

и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск историче-

ской информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в справочной литературе, 

сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать пол-

ноту 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 инфор-

мации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явле-

ний, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа ис-

торических 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.; сопо-

ставлять информацию, представленную. в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проект-

ной 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 ин-

формации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 
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отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по ис-

тории 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, яв-

ления, 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 ана-

лиза 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, рас-

стояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования госу-

дарств, 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 истори-

ческой информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информа-

ции по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение исторических со-

бытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубеж-

ных 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 религиоз-

ной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление ува-

жения 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 взаимопонима-

ния 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 обы-

чаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для за-

щиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-эко-

номического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связан-

ным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные монологические вы-

сказывания 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 Отече-

ства, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значе-

ние достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны 

в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в истори-

ческой информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту историче-

ской правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отече-

ства. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, цен-

ностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "разви-

того 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 Россий-

ской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Куль-

турное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономи-

ческие 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 ис-

торических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 

Планируемые результаты освоения программы по истории  
на уровне среднего общего образования. 

с 01.09.2025 

Изменения, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 г.  применяются при приеме на обучение по обра-

зовательным программам основного общего образования начиная с 2025/26 учебного года 

 
1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории тради-

ций 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 де-
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мократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готов-

ность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в само-

управлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными институ-

тами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентич-

ности, 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 насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, тех-

нологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности 

и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей россий-

ского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оце-

нивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения 

личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия цен-

ностей 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, тради-

ции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осозна-

ние значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной 

культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, обществен-

ных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохране-

ния (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физиче-

ского и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответствен-

ное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой де-

ятельности 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; готов-

ность 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 лю-

дей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологиче-

ской 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, соответству-

ющего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление 

значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и 

оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (вклю-

чая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 
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людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных ис-

торических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и прояв-

лять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к дости-

жению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможно-

стей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятель-

ствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими 

людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения). 

2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующие решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обоб-

щения; 

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. 

2.2. 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 процеду-

рами 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, презента-

ция, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте. 

2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, историче-

ские источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопостав-

лять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверно-

сти 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 со-

блюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 
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создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудито-

рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных 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. 

2.5. 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 с использованием регионального материала; 

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. 

2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учеб-

ных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять про-

блему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, после-

довательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку по-

лученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, воз-

никших трудностей; 

принятие себя и других людей: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, об-

щении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргу-

менты других людей при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других 

людей на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем. 

3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего обра-

зования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических про-

цессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать истори-

ческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, ин-

дустриализации 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, СВО на Украине и других важнейших событий 

XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, истори-

ческих личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и куль-

турное развитие России в XX - начале XXI в.; 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории XX - 

начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; форму-

лировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактиче-

ского материала, в том числе, используя источники разных типов; 
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4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систе-

матизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изу-

ченные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории род-

ного края и истории России в XX - начале XXI вв.; определять современников исторических собы-

тий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исто-

рические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории Рос-

сии и зарубежных стран XX - 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 истори-

ческой информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI вв. в справочной ли-

тературе, Интернете, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцени-

вать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действи-

тельности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI вв.; со-

поставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проект-

ной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в 

том числе с использование регионального материала (ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиоз-

ной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление ува-

жения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за-

щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений куль-

туры, ценностных ориентиров. 

4. 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 достижения предметных резуль-

татов предполагает не только обращение к истории России и всеобщей истории XX - 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 ра-

нее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, свя-

занных с актуальным историческим материалом урока. 

5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических про-

цессах 1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриа-

лизации 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 обуча-

ющимися 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 ком-

плексном использовании методов обучения и воспитания. 
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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; 

выявлять попытки фальсификации истории, используя знания по истории России и всеобщей 

истории 1914 - 1945 гг.; 

аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных 

с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1914 - 1945 гг., используя зна-

ния по истории России. 

5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исто-

рических 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, про-

цессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей страны и человече-

ства в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которых участвовали вы-

дающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности историче-

ских личностей. 

5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче-

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей 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 мате-

риала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, 

и всеобщей истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подго-

товке конспекта, реферата; 

представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории 

России и всеобщей истории 1914 - 1945 гг. с использованием контекстной информации, представ-

ленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, ви-

зуальных материалах и других, по самостоятельно составленному плану; 

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 куль-

туры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания па-

мятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всеобщей 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; само-

стоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опроверже-

ния какой-либо оценки исторических событий; 
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формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предло-

женной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей истории 1914 - 

1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную пози-

цию. 

5.4. 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 при-

знаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и дру-

гим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности срав-

нения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных 

стран в 1914 - 1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей исто-

рии 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. 

5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи ис-

торических 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: 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значе-

ние исторических событий, явлений, процессов на основе изученного материала по истории России 

и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историче-

скими 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, простран-

ственно-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 че-

ловечества в целом 1914 - 1945 гг. 

5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные ис-

торические 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 всеобщей 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 исто-

рической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источ-

ников 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 дру-

гие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и дру-

гие), 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, связан-

ные с историческими источниками), используя контекстную информацию; описывать визуальный 

и аудиовизуальный исторический источник. 

5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-

рической информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в справочной литера-

туре, в Интернете, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительно-

сти. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической инфор-

мации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, 

иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов, на основе зна-

ний по истории; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа ис-

торических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности, используя знания по истории. 

5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; сопо-

ставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую ин-

формацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе с использованием регионального материала (ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической ин-

формации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по ис-

тории 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 
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народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, яв-

ления, 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 ана-

лиза 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, рас-

стояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования госу-

дарств, 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 истори-

ческой информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информа-

ции по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравнение исторических со-

бытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубеж-

ных 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 в том числе с использованием 

регионального материала (ресурсов библиотек, музеев и других). 

5.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума-

низма, 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 взаимопонима-

ния 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 обы-

чаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для за-

щиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-эко-

номического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связан-

ным с историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные монологические вы-

сказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за-

щите Отечества, готовность противодейстовать фальсификации российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значе-

ние 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 
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событиям, явлениям, процессам истории России; 

характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., используя исторические факты; 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргу-

менты в защиту исторической правды, используя знания по истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг.; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отече-

ства. 

6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических про-

цессах в период с 1945 г. по начало XXI в. Знание достижений страны и ее народа; умение характе-

ризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; по-

нимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой дер-

жавы, воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, СВО на Украине и других важнейших собы-

тий 1945 г. - начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обуча-

ющимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России в период с 1945 г. по 

начало XXI в., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный ре-

зультат 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 XXI 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 XXI в.), их значение для истории 

России и человечества в целом; 

выявлять попытки фальсификации истории, используя знания по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. - начало XXI в.); 

аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных 

с важнейшими событиями, явлениями, процессами в истории России (1945 г. - начало XXI в.), ис-

пользуя знания по истории России. 

6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-эконо-

мическое, политическое и культурное развитие России с 1945 г. по начало XXI 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 XXI в.), со-

бытия, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России (1945 г. - начало XXI в.), оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий (1945 г. - начало XXI в.), в которых участво-

вали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности историче-

ских личностей. 

6.3. Умение составлять в устной и письменной форме описание (реконструкцию) историче-

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории с 

1945 г. по начало XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фак-

тического 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 
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и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.), привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории 

России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.), с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной лите-

ратуре, визуальных материалах и другие, по самостоятельно составленному плану; 

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 куль-

туры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания па-

мятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI 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 XXI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; само-

стоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложен-

ной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей истории (1945 г. - 

начало XXI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в пе-

риод с 1945 г. по начало XXI 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 XXI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран (1945 г. 

- начало XXI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому при-

знаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и дру-

гим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало 

XXI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) срав-

нения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных 

стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей исто-

рии 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. 

6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,  связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в период с 1945 г. по начало XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 временные
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определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значе-

ние исторических событий, явлений, процессов на основе изученного материала по истории России 

и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историче-

скими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации 

из истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, простран-

ственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. - 

начало XXI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и че-

ловечества в целом (1945 г. - начало XXI в.). 

6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные ис-

торические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран в период с 1945 г. по XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную инфор-

мацию 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 XXI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. - начало XXI 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 XXI в.); 

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 г. - начало XXI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источ-

ников по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI 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 дру-

гие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и дру-

гие), используя контекстную информацию; описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) (определять авторство, время создания, собы-

тия, связанные с историческими источниками), используя контекстную информацию; описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-

рической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало XXI в. 

в справочной литературе, в Интернете, средствах массовой информации для решения познаватель-

ных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия истори-

ческой действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



195 

 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической инфор-

мации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало 

XXI в.); 

самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, 

иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов, на основе зна-

ний по истории; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа ис-

торических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI 

в.); 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности, используя знания по истории. 

6.8. 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 XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формали-

зовать 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 с использованием регионального материала (ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической ин-

формации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по ис-

тории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI 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, яв-

ления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI 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 XXI в.); оформлять резуль-

таты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и дру-

гие), социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, де-

лать выводы на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и за-

рубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России 

и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.), с информацией из аутентичных исторических источ-

ников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники истори-

ческой информации; 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж-

ных стран на основании визуальных источников исторической информации и статистической ин-

формации по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубеж-

ных стран (1945 г. - начало XXI в.) с информацией из других исторических источников, делать вы-

воды; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 
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учебных проектов по истории России (1945 г. - начало XXI в.), в том числе с использованием реги-

онального материала (ресурсов библиотек, музеев и других). 

6.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума-

низма, 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 взаимопонима-

ния 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 обы-

чаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для за-

щиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-эко-

номического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связан-

ным с историей России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.), создавать устные монологи-

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за-

щите Отечества, готовность противодействовать фальсификации российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значе-

ние достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России 

и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.), используя исторические факты; 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргу-

менты в защиту исторической правды, используя знания по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. - начало XXI в.); 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отече-

ства." 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (10 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

1 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, инду-

стриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов 

1.1 Называть наиболее значимые события истории России 1914 - 1945 гг., объяснять их особую зна-

чимость для истории нашей страны 

1.2 Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных со-

бытий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом 
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1.3 Используя знания по истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории 

1.4 Используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсифика-

ции исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами исто-

рии России 1914 - 1945 гг. 

2 Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культур-

ное развитие России в 1914 - 1945 гг. 

2.1 Называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914 - 1945 гг., события, про-

цессы, в которых они участвовали 

2.2 Характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей страны и чело-

вечества в целом 

2.3 Характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которых участвовали выда-

ющиеся исторические личности, для истории России 

2.4 Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей 

3 Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических со-

бытий, 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; формулиро-

вать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с помощью фактического ма-

териала, в том числе используя источники разных типов 

3.1 Объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, 

и всемирной истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источ-

ники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата 

3.2 По самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключе-

вых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. с использова-

нием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других 

3.3 Составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их де-

ятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914 - 

1945 гг., анализируя изменения, произошедшие в течение рассматриваемого периода 

3.4 Представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914 - 1945 гг., 

их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников куль-

туры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания 

памятников культуры 

3.5 Представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории Рос-

сии и всемирной истории 1914 - 1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата 

3.6 Определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг. 

3.7 Понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самосто-

ятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опроверже-

ния какой-либо оценки исторических событий 

3.8 Формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложен-

ной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914 - 
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1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную по-

зицию 

4 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 

4.1 Называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1914 - 1945 гг. 

4.2 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 

4.3 Группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому при-

знаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим) 

4.4 Обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

4.5 На основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) срав-

нения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубеж-

ных стран в 1914 - 1945 гг. 

4.6 Сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на ос-

нове сравнения самостоятельно делать выводы 

4.7 На основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии 

5 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,  связи истори-

ческих событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в 1914 - 1945 гг.; определять современников исторических собы-

тий истории России и человечества в целом в 1914 - 1945 гг. 

5.1 На основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. опреде-

лять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия; указывать итоги, значение исто-

рических событий, явлений, процессов 

5.2 
Устанавливать причинно-следственные, пространственные,  связи между истори-

ческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации (инфор-

мации) из истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

5.3 Делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических со-

бытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

5.4 Излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, простран-

ственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов 

5.5 Соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

5.6 Определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и чело-

вечества в целом 1914 - 1945 гг. 

6 Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные историче-

ские источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России 

и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с исто-

рическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при ра-

боте с историческими источниками 

6.1 Различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1914 - 1945 гг. 

6.2 Определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

 временные

 временные
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стран 1914 - 1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет 

речь и другое, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом 

6.3 Определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, ха-

рактерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубеж-

ных стран 1914 - 1945 гг. 

6.4 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, ос-

новной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания 

6.5 Соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914 

- 1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе ис-

торической картой (схемой) 

6.6 Сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источ-

ников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., делать выводы 

6.7 Использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зре-

ния 

6.8 Проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назна-

чение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другое; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и дру-

гое); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник 

6.9 Проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. (определять авторство, время создания, события, свя-

занные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визу-

альный и аудиовизуальный исторический источник 

7 Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск историче-

ской информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в справочной литера-

туре, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оце-

нивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической дей-

ствительности 

7.1 Знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической инфор-

мации 

7.2 Самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

7.3 На основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники ис-

торической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явле-

ний, процессов 

7.4 Самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа ис-

торических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

7.5 Используя знания по истории, 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 1914 - 1945 гг.; сопо-

ставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления про-

ектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей исто-

рии, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других) 

8.1 Определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической ин-

формации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 
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и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

8.2 Отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по исто-

рии России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему 

8.3 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 другое), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

8.4 Привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об ис-

торических событиях, используя историческую карту 

8.5 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 

8.6 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 другие), социально-экономических и геополитических условий существования гос-

ударств, народов; делать выводы 

8.7 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 

8.8 Определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники историче-

ской информации 

8.9 На основании визуальных источников исторической информации и статистической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравнение исторических собы-

тий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

8.10 Сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубеж-

ных стран 1914 - 1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы 

8.11 Представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм 

8.12 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 

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 

9.1 Понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного раз-

вития России как многонационального государства; знакомство с культурой, традициями и обы-

чаями народов России 

9.2 Знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

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

мического и культурного развития России 

9.3 Понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиоз-

ной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны 

9.4 Участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным 

с историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; создавать устные монологические выска-

зывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета 
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10 Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Оте-

чества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории 

10.1 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 

10.2 Используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

10.3 Используя знания по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., выявлять в историче-

ской информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту историче-

ской правды 

10.4 Активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 

11 Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 1945 гг.; вы-

дающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров 

11.1 Указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1914 

- 1945 гг. 

11.2 Называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914 - 1945 

гг. 

11.3 Выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914 - 1945 

гг. 

11.4 Делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период 

11.5 Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших ис-

торических событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг. 

 

Тематическое планирование 
 учебного предмета «История» (базовый уровень) 

Класс 10 
№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контроль

ные 

работы 

Практическ

ие работы 

 История России.     ЦОС «Моя школа» 

resh.edu.ru  Введение 1   

Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и 

Великой российской революции (1914—

1922) 

13   

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 16   

Раздел 3. Великая Отечественная война (1941—

1945).  

14   

 Обобщение 1   

 Всеобщая история    

Раздел 4. Мир накануне и в годы Первой мировой 

войны. 

3   

Раздел 5. Мир в 1918—1939 гг. 14   

Раздел 6. Вторая мировая война. 4   

 Обобщение. 2    

Общее количество часов по программе 68    
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Класс 11 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контроль

ные 

работы 

Практическ

ие работы 

 

 История России.     ЦОС «Моя школа» 

resh.edu.ru  Введение 1   

Раздел 1. СССР в 1945—1991 гг. 25   

Раздел 2. Российская Федерация в 1992—2022 гг.  18   

 Обобщение 1   

 Всеобщая история    

Раздел 3. Всеобщая история. 1945—2022 гг. 23   

Общее количество часов по программе 68    

 

Поурочное планирование 
по учебному предмету «История» 

10 класс 
 

N урока Тема урока 

Урок 1 Введение во Всеобщую историю начала XX в. 

Урок 2 Мир накануне Первой мировой войны 

Урок 3 Первая мировая война. 1914 - 1918 г.г 

Урок 4 Повторительно-обобщающий урок по теме "Мир накануне и в годы Первой Мировой войны" 

Урок 5 Распад империй и образование новых национальных государств в Европе 

Урок 6 Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

Урок 7 Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. 

Урок 8 Итальянский фашизм. Авторитарные режимы в Европе. 

Урок 9 Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Урок 10 Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире. 

Урок 11 Рост международной напряженности в 1930-е гг. Гражданская война в Испании 

Урок 12 Повторительно-обобщающий урок по теме "Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг." 

Урок 13 Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 - 1930 гг. 

Урок 14 Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 - 1930 гг. 

Урок 15 Международные отношения в 1930-е гг. 

Урок 16 Развитие науки и культуры в 1914 - 1930-х гг. 

Урок 17 Развитие науки и культуры в 1914 - 1930-х гг. 

Урок 18 Повторительно-обобщающий урок по теме "Мир в 1918 - 1938 гг." 

Урок 19 Начальный период Второй мировой войны 
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Урок 20 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Урок 21 Коренной перелом во Второй мировой войне 

Урок 22 Разгром Германии, Японии и их союзников 

Урок 23 Повторительно-обобщающий урок по курсу "Всеобщая история. 1914 - 1945 гг." 

Урок 24 Введение в Историю России начала XX в. 

Урок 25 Россия и мир накануне Первой мировой войны 

Урок 26 Российская армия на фронтах Первой мировой войны 

Урок 27 Нарастание революционных настроений. Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны 

Урок 28 Российская революция. Февраль 1917 г. 

Урок 29 Российская революция. Октябрь 1917 г. 

Урок 30 Первые революционные преобразования большевиков 

Урок 31 Экономическая политика советской власти 

Урок 32 Гражданская война: истоки и основные участники. 

Урок 33 На фронтах Гражданской войны. 

Урок 34 Революция и Гражданская война на национальных окраинах 

Урок 35 
Идеология и культура в годы Гражданской войны. Перемены в повседневной жизни и общественных 

настроениях 

Урок 36 Наш край в 1914 - 1922 гг. 

Урок 37 Повторительно-обобщающий урок по теме "Россия в 1914 - 1922 гг." 

Урок 38 
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к новой экономической политике 

(нэпу) 

Урок 39 Экономическое и социальное развитие в годы новой экономической политики (нэпа) 

Урок 40 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 

Урок 41 Политическое развитие в 1920-е гг. 

Урок 42 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

Урок 43 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 

Урок 44 "Великий перелом". Индустриализация 

Урок 45 Коллективизация сельского хозяйства 

Урок 46 Политическая система и национальная политика СССР в 1930-е гг. 

Урок 47 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.: создание "нового человека 

Урок 48 Развитие науки, образования, здравоохранения в 1930-е гг. 

Урок 49 Советское искусство 1930-х гг. 

Урок 50 Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. 

Урок 51 СССР и мировое сообщество в 1929 - 1939 гг. 
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Урок 52 СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Урок 53 Наш край в 1920 - 1930-е гг. 

Урок 54 Повторительно-обобщающий урок по разделу "Советский Союз в 1920 - 1930-е гг." 

Урок 55 Контрольная работа 

Урок 56 Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву и блокада Ленинграда 

Урок 57 Фронт за линией фронта 

Урок 58 Единство фронта и тыла 

Урок 59 Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе войны 

Урок 60 Курская битва. Завершение коренного перелома 

Урок 61 "Десять сталинских ударов" и изгнание врага с территории СССР 

Урок 62 Наука и культура в годы войны 

Урок 63 Освобождение народов Европы. Победа СССР в Великой Отечественной войне 

Урок 64 Освобождение народов Европы. Победа СССР в Великой Отечественной войне 

Урок 65 Война с Японией. Окончание Второй мировой войны 

Урок 66 Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. 

Урок 67 Наш край в 1941 - 1945 гг. 

Урок 68 Повторительно-обобщающий урок по теме "Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг." 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на контрольные работы (в 

том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

 

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету  

"Обществознание" (базовый и углубленный уровень) 

 

"Обществознание" (базовый уровень) 

Содержание обучения в 10 классе. 
1. Духовная культура. 

Культура и искусство. Виды искусств. Вклад русской культуры в развитие мировой культуры. 

Культурный суверенитет России. Современная культура: направления развития. Молодежная куль-

тура. 

Россия - страна многонациональной культуры: исторические национальные культурные тра-

диции. Народная культура. Культурный туризм как способ знакомства с культурой регионов Рос-

сийской Федерации. 

Отрасль культуры. Учреждения культуры. Государственная политика в области культуры. Об-

щество и культура: меценатство, добровольчество, волонтерство, общественные движения и орга-

низации. Всероссийские акции. Образование в сфере культуры и искусства. 

Историческая память. Сохранение материальных и духовных ценностей русской культуры. 

Институты исторической памяти: архивы, музеи, библиотеки, объекты культурного наследия. Ис-

торические символы России. Исторический календарь, памятные даты и дни воинской славы. Об-

щественные и государственные программы сохранения исторического наследия и возможности 

участия в них. 

Наука. Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской 



205 

 

Федерации. Вклад России в развитие мировой науки. Возможности самореализации в науке. Взаи-

модействие государства и бизнеса в развитии науки и инноваций. 

Основные направления развития образования в Российской Федерации. Профессиональное об-

разование. Академия, университет, институт: различия и особенности обучения. Возможности са-

мообразования и электронное образование. Частное и государственное образование. Правовые от-

ношения в сфере образования: участники правоотношений (обучающийся, родитель (законный 

представитель), педагогический работник, образовательная организация, государство), их права и 

обязанности. 

Человек - носитель культурного кода, хранитель традиционных духовно-нравственных ценно-

стей и успешный в созидательной деятельности Развитие личности и достижение жизненного 

успеха. Целеполагание и жизненная навигация. Жизненный успех и его критерии. 

2. Экономическая жизнь общества. 

Инфляция: причины возникновения и виды. Как измеряют инфляцию: процентная ставка (но-

минальная и реальная). Потребительская корзина. Ценовая стабильность. Защита семейного бюд-

жета от инфляции. 

Финансовый сектор и его роль в экономике. Финансовые институты. Финансовые услуги. Фи-

нансовая безопасность. Защита прав потребителей финансовых услуг: Финансовый уполномочен-

ный по правам потребителей финансовых услуг и Банка России. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации как особый вид банка: задачи 

и функции. Денежно-кредитная политика государства. 

Кредит и заем. Разумная потребность в кредите. Кредитные условия. Долговая нагрузка и как 

ее рассчитать. Кредитная история и персональный кредитный рейтинг: их роль при получении кре-

дитов. Управление долгом. 

Денежные переводы и платежи. Платежные инструменты для граждан: межбанковский пере-

вод, система быстрых платежей. Цифровой рубль. Дистанционное банковское обслуживание и мо-

бильный банк. Денежные переводы вне банков. Мошенничество и социальная инженерия. 

Банковский вклад и его виды. Процентная ставка. Сбережения и их структура. Риск финансо-

вых вложений. Финансовые активы и обязательства семьи. Норма сбережений и их планирование. 

Государственное страхование вкладов. 

Страховые услуги. Объекты и виды страхования. Страхование рисков. Обязательное и добро-

вольное страхование. Основные виды коммерческих страховых продуктов: страхование имущества, 

страхование гражданской ответственности, накопительное и инвестиционное страхование жизни. 

Правила выбора страховых продуктов. Страховая премия, страховая выплата, страховой случай. 

3. Общественные коммуникации. 

Общество как пространство общения. Коммуникации реальные и виртуальные. Средства мас-

совой информации: история возникновения и развития. Социальные медиа, в том числе социальные 

сети и социальные мессенджеры. Медиа как средство манипулирования: фейки и дезинформация. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни: обычаи, традиции, этикет, право. 

Формальные и неформальные регуляторы. Лидеры, идеалы и идолы. Правовая ответственность 

гражданина за нарушение норм поведения. 

Информационное пространство. Информационное право. Право на доступ к информации. Пер-

сональные данные: содержание, обработка, защита. Конфиденциальная информация. Правовое ре-

гулирование искусственного интеллекта: конфиденциальность, ответственность, технологии "боль-

ших данных", этические вопросы. Право в сфере киберспорта и видеоигр. Основы информационной 

безопасности в цифровой среде. Правила информационной гигиены. 

Проверяемые элементы содержания (10 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Человек в обществе 

1.1 Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами общества 
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1.2 Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных институтов 

1.3 Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль массовой 

коммуникации в современном обществе 

1.4 Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Об-

щественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса 

1.5 Глобализация и ее противоречивые последствия. Российское общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

1.6 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных факто-

ров на формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные качества лично-

сти 

1.7 Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. Мировоззрение, его 

роль в жизнедеятельности человека 

1.8 Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации 

1.9 Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов 

деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека 

1.10 Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Знание как результат познавательной деятель-

ности, его виды 

1.11 Мышление, его формы и методы 

1.12 Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина 

2 Духовная культура 

2.1 Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и духовная 

культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура 

2.2 Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие современного 

общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного обще-

ства 

2.3 Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. Гражданствен-

ность. Патриотизм 

2.4 Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы 

научного познания. Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. Наука. Функ-

ции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления научно-технологического 

развития и научные достижения Российской Федерации 

2.5 Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные направления разви-

тия образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. 

Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы 

2.6 Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение поддержа-

ния межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести 

2.7 Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. Достижения 

современного российского искусства 

2.8 Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства 

3 Экономическая жизнь общества 

3.1 Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет и ме-

тоды экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей 
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3.2 Типы экономических систем 

3.3 Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста 

3.4 Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов 

3.5 Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эла-

стичность предложения 

3.6 Функционирование рынков. Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирова-

ние рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимо-

нопольное регулирование в Российской Федерации 

3.7 Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Особенности труда молодежи. Деятельность 

профсоюзов. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Рос-

сийской Федерации в области занятости 

3.8 Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. Эко-

номическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах 

3.9 Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства 

3.10 Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. 

Выручка, прибыль 

3.11 Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная поли-

тика импортозамещения в Российской Федерации 

3.12 Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая 

безопасность 

3.13 Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия 

3.14 Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эф-

фекты. Цифровизация экономики в Российской Федерации 

3.15 Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансирован-

ности государственного бюджета. Государственный долг 

3.16 Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

3.17 Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и 

убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли 

 

Содержание обучения в 11 классе. 
1. Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социаль-

ное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка соци-

ально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. 

Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнациональ-

ные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. Кон-

ституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
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Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения со-

циальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального пси-

холога. 

2. Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические инсти-

туты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. Гос-

ударственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма гос-

ударственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Рос-

сийской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика 

государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в 

Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по противодействию 

экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое уча-

стие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-поли-

тические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в поли-

тике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, сме-

шанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. Право-

отношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федера-

ции. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-эконо-

мические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конститу-

ционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организа-

ционно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирова-

ние отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и растор-

жения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная от-

ветственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с уча-

стием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регули-

руемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответ-

ственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон "Об образовании в Российской Фе-

дерации". Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессиональ-

ного и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и администра-

тивная ответственность. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=28.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433436&date=28.12.2022
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Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды пре-

ступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правона-

рушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отра-

жают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеж-

дений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятель-

ности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократиче-

ских ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 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, техноло-

гиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 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, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного приня-

тия 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 
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народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к сво-

ему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психи-

ческому 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 эффектив-

ному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устой-

чивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-

ствий, 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, способ-

ствующего 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 соци-

ально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследова-

тельскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению 

и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дис-

циплин. 

2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы сред-

него общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличност-

ном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, ини-

циативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность овла-

девать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

.3. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная де-

ятельность. 

3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обоб-

щения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процес-

сах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответ-

ствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-позна-

вательных. 

3.2. 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 практиче-

ских задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия 

и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их до-

стоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную 

и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самосто-

ятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 
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создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудито-

рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления 

(в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности лич-

ности. 

3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства об-

щения, 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. 

3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собствен-

ных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельно-

сти, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргумен-

тировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

3.6. 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 мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситу-

ации, 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 дру-

гих при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с по-

зиции другого человека. 

3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 
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достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с пози-

ции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять твор-

чество и воображение, быть инициативным. 

4. Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый уро-

вень). 

4.1. Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и обще-

ственных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и 

влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах 

современности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской 

Федерации; человеке как субъекте общественных от-ношений и сознательной деятельности; осо-

бенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее струк-

туре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; фор-

мах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государ-

ственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и импортоза-

мещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного 

бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюд-

жетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и финансовой 

сферах. 

4.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности чело-

веческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания цен-

ности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности гос-

ударства на примерах разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь 

общества". 

4.3. Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использо-

вать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений рос-

сийской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федера-

ции, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 

включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятель-

ность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная 

культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности 

и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 

экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой 

внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного 

регулирования экономики, между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, сво-

бода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действитель-

ности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, 

религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек 
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производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы произ-

водства; источники финансирования предприятий. 

4.4. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и 

деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального позна-

ния; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчи-

вого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; 

культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном обще-

стве; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; 

морали; искусства; экономические функции государства; Центрального банка Российской Федера-

ции; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

4.5. Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, 

в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 

моделирования и сравнительно-исторический метод. 

4.6. Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества", для анализа социальной информации о многообразии 

путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI 

в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и меха-

низмах экономического развития, полученной из источников разного типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государ-

ственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых систе-

мах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск не-

обходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, разли-

чать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономи-

ческая жизнь общества". 

4.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на получен-

ные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его познава-

тельной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; гото-

вить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптирован-

ные тексты. 

4.8. Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориента-

ции в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознания 

значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства ин-

формационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов 

"Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

4.9. Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о чело-

веке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и 

аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; проти-

воречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности че-

ловека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; 

роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономиче-

ской свободы и социальной ответственности; 
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конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии 

путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной 

эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 

научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контр-

культуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях обра-

зования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания межконфессио-

нального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях современ-

ного российского искусства; использовании мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального экономического 

поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

4.10. Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансо-

выми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию 

для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными 

финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных 

способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

4.11. Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, об-

щественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания 

в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том 

числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности инфор-

мации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информа-

ции; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социаль-

ных норм. 

4.12. Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с по-

мощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; опреде-

лять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей 

и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и 

права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 

5. Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый уро-

вень). 

5.1. Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратифика-

ции; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном 

институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в Россий-

ской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной по-

литики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной 

власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Феде-

рации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, пра-

вах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования граж-

данских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных право-

вых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве. 

5.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности чело-

веческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания цен-

ности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности гос-

ударства на примерах разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирова-

ние общественных отношений в Российской Федерации". 

5.3. Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использо-

вать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 
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суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные общ-

ности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное нера-

венство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические 

общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, 

политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая система, гос-

ударство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль 

права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, 

закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Фе-

дерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная спра-

ведливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: 

социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современ-

ном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, избиратель-

ных и партийных систем, политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; 

источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских 

прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные 

взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; 

виды административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уго-

ловном праве. 

5.4. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функци-

ональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, 

политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-пра-

вовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, 

в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания соци-

альной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняюще-

гося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсенте-

изма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального кон-

троля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; полити-

ческих партий; средств массовой информации в политической жизни общества; правоохранитель-

ных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5.5. Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни обще-

ства, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

5.6. Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", "Политиче-

ская сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации", для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 



217 

 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании обще-

ственных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных зна-

ковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправлен-

ный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, вы-

воды, оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая 

сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации". 

5.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на получен-

ные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом регули-

ровании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершен-

ных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочи-нения) по изучен-

ным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптиро-

ванные тексты. 

5.8. Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осо-

знания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникацион-

ных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов "Социальная сфера", "Полити-

ческая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации". 

5.9. Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Фе-

дерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и 

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития се-

мьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости 

борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особенно-

стях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной поли-

тической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической 

ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах националь-

ной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях 

их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах со-

циальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической си-

стеме Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной 

системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 

основах конституционного, строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотноше-

ний; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных 

услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе несо-

вершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и 

расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уго-

ловного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными си-

туациями, примерами из личного социального опыта. 

5.10. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксиро-

ванных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать инфор-

мацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 
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5.11. Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политиче-

ской жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки со-

циального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источ-

никах информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки 

зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

5.12. Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных зна-

ний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разреше-

ния социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведе-

ние с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать непри-

емлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
с 01.09.2025 

Изменения, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 г.  применяются при приеме на обучение по обра-

зовательным программам основного общего образования начиная с 2025/26 учебного года 

 

1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отра-

жают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней по-

зицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответ-

ствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократиче-

ских ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, техноло-

гиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 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, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
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4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к сво-

ему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психи-

ческому 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 эффектив-

ному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устой-

чивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-

ствий, 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, способ-

ствующего 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 соци-

ально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследова-

тельскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению 

и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дис-

циплин. 

2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы сред-

него общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличност-

ном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 
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внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, ини-

циативность, умение действовать исходя из своих возможностей; готовность и способность овладе-

вать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других людей, учиты-

вать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

3. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная де-

ятельность. 

3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обоб-

щения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процес-

сах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответ-

ствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-позна-

вательных. 

3.2. 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 практиче-

ских задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия 

и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их до-

стоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную 

и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
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3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самосто-

ятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудито-

рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления 

(в том числе полученной из Интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этиче-

ским нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности лич-

ности. 

3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства об-

щения, 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. 

3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собствен-

ных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельно-

сти, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргумен-

тировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с пози-

ции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять твор-

чество и воображение, быть инициативным. 
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3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других лю-

дей 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 мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситу-

ации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

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

гих людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибку; развивать способность понимать мир 

с позиции другого человека. 

4. Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый уро-

вень). 

4.1. Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаи-

модействии основных сфер и социальных институтов; социальной динамике и ее формах; особен-

ностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; 

глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, 

тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и 

сознательной деятельности; об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной 

и материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки, куль-

туры и искусства; об экономике и роли финансового сектора в ней, банковской системе, денежно-

кредитной политике государства, защите прав потребителей финансовых услуг, финансовой без-

опасности, банковских вкладах, займах, кредитах, страховых услугах. 

4.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности чело-

веческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания цен-

ности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности гос-

ударства на примерах разделов "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества", "Обще-

ственные коммуникации". 

4.3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятий-

ный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской науки 

и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при изложе-

нии собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

глобализация, личность, социальные нормы, нормы поведения, мышление, духовная культура, ду-

ховные ценности, народная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, мораль, 

экономическая система, финансовая безопасность, финансовые институты, финансовый сектор, 

платежные инструменты, кредиты и займы, управление долгом и управление сбережениями, ин-

формационное пространство, информационная безопасность, персональные данные, конфиденци-

альность, искусственный интеллект. 

4.4. Определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность. 

4.5. Классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые 

в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действи-

тельности, в том числе: виды и формы культуры; виды знания, науки; виды и уровни образования в 

Российской Федерации; виды занятости и безработицы; типы и виды финансовых институтов и фи-

нансовых услуг, направления денежно-кредитной политики. 

4.6. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-след-

ственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; мате-

риальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного познания; общественного 
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и индивидуального сознания; особенностей коммуникации в обществе народной культуры; финан-

совой деятельности качества жизни. 

4.7. Характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сфе-

рах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобали-

зации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном 

обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки как социальных институтов; мо-

рали; искусства; экономические функции государства, Центрального банка Российской Федерации; 

бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики Российской Федерации. 

4.8. Отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, 

в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

4.9. Применять знания, полученные при изучении разделов "Духовная культура", "Экономи-

ческая жизнь общества", "Общественные коммуникации" для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направ-

лениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на Интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой 

информации. 

4.10. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, раз-

личать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценоч-

ные суждения, мнения при изучении разделов "Духовная культура", "Экономическая жизнь обще-

ства", "Общественные коммуникации". 

4.11. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием 

полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его 

и творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; подготавливать устные вы-

ступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

4.12. Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориента-

ции в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, роли непре-

рывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-

шении различных задач при изучении разделов "Духовная культура", "Экономическая жизнь обще-

ства", "Общественные коммуникации". 

4.13. Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о че-

ловеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения 

и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; проти-

воречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности че-

ловека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; 

роли государства в экономике; конкретизировать теоретические положения, в том числе особенно-

стях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; категориях мо-

рали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; 

свободе совести; многообразии функций искусства; достижениях современного российского искус-

ства; особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

4.14. Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансо-

выми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию 

для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными 

финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных 

способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 
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4.15. Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, об-

щественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания 

в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том 

числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности инфор-

мации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информа-

ции; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социаль-

ных норм. 

4.16. Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с по-

мощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; опреде-

лять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей 

и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и 

права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 

5. Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый уро-

вень). 

5.1. Владеть знаниями о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях орга-

нов государственной власти; о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 

Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав ребенка в Российской Федерации; правовом 

регулировании гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административ-

ных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, администра-

тивном и уголовном судопроизводстве. 

5.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности чело-

веческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания цен-

ности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности гос-

ударства на примерах разделов "Государство", "Политическая сфера", "Правовое регулирование об-

щественных отношений в Российской Федерации", "Человек в меняющемся мире: Россия сегодня". 

5.3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятий-

ный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний, включая понятия: государство, государственный 

суверенитет, политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая 

система, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое ли-

дерство, политический процесс, право, система права, норма права, институт права, правонаруше-

ние, преступление, юридическая ответственность, наказание, закон, правовой статус, гражданство 

Российской Федерации, налог. 

5.4. Классифицировать и типологизировать формы государства; политические партии; виды 

политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые 

нормы; отрасли и институты права; источники права; виды правовых отношений; правонарушения; 

виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федера-

ции; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты граждан-

ских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права 

и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Россий-

ской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонаруше-

ний и наказаний; виды преступлений и наказаний в уголовном праве. 

5.5. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании, формы государства, политической культуры личности 

и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязан-

ностей. 

5.6. Приводить примеры взаимосвязи, политической и других сфер жизни общества; права и 

морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных процессов. 
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5.7. Характеризовать причины и последствия преобразований в политической сфере, в право-

вом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; правонарушения и юриди-

ческой ответственности за него; абсентеизма; коррупции. 

5.8. Характеризовать государство, субъекты и органы государственной власти в Российской 

Федерации; политические партии; средства массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительные органы. 

5.9. Отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, 

в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5.10. Иметь представления о методах изучения, политической сферы жизни общества, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе со-

циологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнозиро-

вание. 

5.11. Применять знания, полученные при изучении разделов "Государство", "Политическая 

сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации", "Человек в 

меняющемся мире: Россия сегодня" для анализа социальной информации о государственном и по-

литическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в Россий-

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

лученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах гос-

ударственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в средствах массовой информации. 

5.12. Осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различ-

ных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целена-

правленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обосно-

ванные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Государство", "Политическая 

сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации", "Человек в 

меняющемся мире: Россия сегодня". 

5.13. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием 

полученных знаний о государственном устройстве, политической сфере, правовом регулировании 

и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проек-

тов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; подготав-

ливать устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложные и тезисные планы развернутых ответов, анализировать неадаптирован-

ные тексты. 

5.14. Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осо-

знания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникацион-

ных технологий в решении различных задач при изучении разделов "Государство", "Политическая 

сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации", "Человек в 

меняющемся мире: Россия сегодня". 

5.15. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Фе-

дерации собственные суждения и аргументы по проблемам участия субъектов политики в полити-

ческом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод 

человека с обязанностями и правовой ответственностью. 

5.16. Использовать ключевые понятия и теоретические положения при характеристике особен-

ностей политической власти, структуры политической системы; роли Интернета в современной по-

литической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической 

ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностей 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности. 
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5.17. Конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах националь-

ной политики в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической системе Россий-

ской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в 

Российской Федерации; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах граж-

данских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании ока-

зания образовательных услуг; порядке приема на работу, защите трудовых прав работников; правах 

и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, граждан-

ского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

5.18. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, установлен-

ных законодательством Российской Федерации; находить, анализировать и использовать информа-

цию, предоставляемую государственными органами, в том числе в цифровой среде. 

5.19. Оценивать социальную информацию по проблемам политической жизни общества, пра-

вового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять 

степень достоверности информации; соотносить различные оценки социального взаимодействия, 

политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать 

оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в 

том числе норм морали и права. 

5.20. Самостоятельно оценивать с помощью полученных знаний поведение людей и собствен-

ное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права; осознавать непри-

емлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании." 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (10 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

1 Человек в обществе 

1.1 Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодей-

ствии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и общественных от-

ношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния 

массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах совре-

менности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской Фе-

дерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особен-

ностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах 

и методах мышления 

1.2 Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нрав-

ственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, ис-

торического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания цен-

ности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 

государства на примерах раздела "Человек в обществе" 

1.3 Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппа-

рат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской науки и ис-

кусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: об-

щество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные ин-

тересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в соци-

альных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действительно-

сти, в том числе: виды и формы деятельности 
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1.4 Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следствен-

ные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; владеть 

уровнями и методами научного познания, мышления и деятельности, общественного и индивиду-

ального сознания, чувственного и рационального познания; 

характеризовать причины и последствия преобразований в жизни российского общества, проти-

воречивого характера общественного прогресса, глобализации 

1.5 Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том 

числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод мо-

делирования и сравнительно-исторический метод 

1.6 Применять знания, полученные при изучении раздела "Человек в обществе" для анализа социаль-

ной информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об 

угрозах и вызовах развития в XXI в., полученной из источников разного типа, включая официаль-

ные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необхо-

димых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суж-

дения, мнения при изучении раздела "Человек в обществе" 

1.7 Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием получен-

ных знаний об обществе, о человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ соци-

альной и междисциплинарной направленности; подготавливать устные выступления и письмен-

ные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезис-

ный план развернутых ответов; анализировать неадаптированные тексты 

1.8 Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других нацио-

нальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в 

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознания зна-

чимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства инфор-

мационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении раздела "Че-

ловек в обществе" 

1.9 Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке в 

обществе, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов 

на формирование личности, противоречивых последствий глобализации, соотношения свободы и 

необходимости в деятельности человека; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества, многообразии путей 

и форм общественного развития, человеке как результате биологической и социокультурной эво-

люции, многообразии видов деятельности и ее мотивации, этапах социализации, фактами соци-

альной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта 

1.10 Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, обществен-

ного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания в со-

циально-гуманитарных науках, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, 

определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явле-

ний, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (мо-

дельных) ситуациях с точки зрения социальных норм 

1.11 Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и 

права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведе-

ния, опасность алкоголизма и наркомании 

2 Духовная культура 
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2.1 Владеть знаниями об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и мате-

риальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры 

2.2 Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нрав-

ственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, ис-

торического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания цен-

ности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 

государства, на примерах раздела "Духовная культура" 

2.3 Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппа-

рат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской науки и ис-

кусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: ду-

ховная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, 

ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: культура; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в соци-

альных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действительно-

сти, в том числе: виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федера-

ции 

2.4 Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следствен-

ные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества, матери-

альной и духовной культуры, массовой и элитарной культуры; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной сфере жизни российского об-

щества, культурного многообразия современного общества, возрастания роли науки в современ-

ном обществе; отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках 

2.5 Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том 

числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод мо-

делирования и сравнительно-исторический метод 

2.6 Применять знания, полученные при изучении раздела "Духовная культура" для анализа социаль-

ной информации о развитии духовной культуры, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные право-

вые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необхо-

димых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суж-

дения, мнения при изучении раздела "Духовная культура" 

2.7 Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием получен-

ных знаний об обществе, о его духовной культуре, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; го-

товить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов; анализировать неадаптирован-

ные тексты 

2.8 Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других нацио-

нальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в 

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознания зна-

чимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства инфор-

мационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении раздела "Ду-

ховная культура" 

2.9 Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о духовной 

культуре, собственные суждения и аргументы по проблемам значения культурных ценностей и 

норм в жизни общества, в духовном развитии личности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе об особенностях научного познания в 
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социально-гуманитарных науках, духовных ценностях, субкультуре и контркультуре, диалоге 

культур, категориях морали, возможностях самовоспитания, особенностях образования и науки в 

современном обществе, свободе совести, значении поддержания межконфессионального мира в 

Российской Федерации, многообразии функций искусства, достижениях современного россий-

ского искусства, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта 

2.10 Оценивать социальную информацию по проблемам научного познания в социально-гуманитар-

ных науках, духовной культуры, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, 

определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явле-

ний, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (мо-

дельных) ситуациях с точки зрения социальных норм 

2.11 Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и 

права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведе-

ния, опасность алкоголизма и наркомании 

3 Экономическая жизнь общества 

3.1 Владеть знаниями об экономике как науке и хозяйстве; роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и им-

портозамещения; особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государ-

ственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах при-

нятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и фи-

нансовой сферах 

3.2 Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нрав-

ственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, ис-

торического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания цен-

ности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 

государства, на примерах раздела "Экономическая жизнь общества" 

3.3 Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппа-

рат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской науки и ис-

кусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: эко-

номическая система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, обще-

ственные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста, ме-

ханизмы государственного регулирования экономики, международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в соци-

альных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действительно-

сти, в том числе: виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых 

услуг, типы и виды рыночных структур, факторы производства, источники финансирования пред-

приятий 

3.4 Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следствен-

ные, функциональные, иерархические и другие связи экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в экономической сфере жизни россий-

ского общества, инфляции, безработицы; экономические функции государства, Центрального 

банка Российской Федерации, налоговой системы Российской Федерации, предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках 

3.5 Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том 

числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод мо-

делирования и сравнительно-исторический метод 
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3.6 Применять знания, полученные при изучении раздела "Экономическая жизнь общества", для ана-

лиза социальной информации о проблемах и современных тенденциях, направлениях и механиз-

мах экономического развития, полученной из источников разного типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, госу-

дарственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необхо-

димых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суж-

дения, мнения при изучении раздела "Экономическая жизнь общества" 

3.7 Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием получен-

ных знаний об экономической жизни общества, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

подготавливать устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по 

изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов; анализировать не-

адаптированные тексты 

3.8 Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других нацио-

нальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в 

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознания зна-

чимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства инфор-

мационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении раздела 

"Экономическая жизнь общества" 

3.9 Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях об экономиче-

ской жизни общества, собственные суждения и аргументы по проблемам роли государства в эко-

номике, путей достижения экономического роста, взаимосвязи экономической свободы и соци-

альной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе об использовании мер государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях кон-

куренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, при-

мерами из личного социального опыта 

3.10 Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми услу-

гами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для при-

нятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными финан-

сами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных спо-

собов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности 

3.11 Оценивать социальную информацию по проблемам экономической жизни общества, в том числе 

поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информа-

ции; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информа-

ции; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социаль-

ных норм 

3.12 Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и 

права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведе-

ния, опасность алкоголизма и наркомании 

Тематическое планирование  

учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

Класс 10 

№ п/п Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

 1. Человек и общество  18   ЦОС «Моя школа» 
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 2. Духовная культура 16   resh.edu.ru 

КИК – «Конструктор 

будущего» 

https://bvbinfo.ru/auth 

3 Экономическая жизнь 

общества 

28   

 4 Итоговое повторение, 

защита проектов 

6   

 Итого  68    

Класс 11 

№ п/п Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

 1. Социальная сфера 14   ЦОС «Моя школа» 

resh.edu.ru 

КИК – «Конструктор 

будущего» 

https://bvbinfo.ru/auth 

 2. Политическая сфера  20   

3 Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации 

28   

 4 Итоговое повторение, 

защита проектов 

6   

 Итого  68    

 

Поурочное планирование по учебному предмету «Обществознание» 

 
10 класс 
 

N урока Тема урока 

Урок 1 Общество как система 

Урок 2 Общество и общественные отношения 

Урок 3 Социальные институты в обществе 

Урок 4 Информационное общество и его особенности 

Урок 5 Роль массовых коммуникаций в современном обществе 

Урок 6 Многообразие общественного развития 

Урок 7 Общественный прогресс и его последствия 

Урок 8 Глобализация и ее противоречия 

Урок 9 Личность в современном обществе 

Урок 10 Становление личности в процессе социализации 

Урок 11 Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение 

Урок 12 Деятельность человека 

Урок 13 Свобода и необходимость в деятельности человека 

Урок 14 Познавательная деятельность человека 

Урок 15 Истина и ее критерии 

Урок 16 Научное познание 

Урок 17 Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в обществе" 

Урок 18 Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в обществе" 

https://bvbinfo.ru/auth
https://bvbinfo.ru/auth
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Урок 19 Духовная деятельность человека 

Урок 20 Культура и ее формы 

Урок 21 Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества 

Урок 22 Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор 

Урок 23 Категории морали 

Урок 24 Гражданственность и патриотизм 

Урок 25 Наука и ее функции 

Урок 26 Роль науки в современном обществе 

Урок 27 Образование в современном обществе 

Урок 28 Основные направления развития образования в Российской Федерации 

Урок 29 Религия и ее роль в жизни человека и общества 

Урок 30 Мировые и национальные религии 

Урок 31 Искусство 

Урок 32 Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования и искусства 

Урок 33 Повторительно-обобщающий урок по теме "Духовная культура" 

Урок 34 Повторительно-обобщающий урок по теме "Духовная культура" 

Урок 35 Экономика - основа жизнедеятельности общества 

Урок 36 Макроэкономические показатели и качество жизни 

Урок 37 Экономика как наука 

Урок 38 Экономические системы 

Урок 39 Экономический рост 

Урок 40 Экономический цикл 

Урок 41 Рыночные отношения в экономике 

Урок 42 Рыночные механизмы 

Урок 43 Рынки 

Урок 44 Государственное регулирование рынков 

Урок 45 Особенности рыночных отношений в современной экономике 

Урок 46 Рынок труда 

Урок 47 Экономическая деятельность 

Урок 48 Рациональное экономическое поведение 

Урок 49 Экономика предприятия 

Урок 50 Факторы производства 

Урок 51 Эффективность предприятия 
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Урок 52 Предпринимательская деятельность 

Урок 53 Финансовый рынок и финансовые институты 

Урок 54 Банковская система 

Урок 55 Инфляция 

Урок 56 Экономика и государство 

Урок 57 Бюджетная политика 

Урок 58 Государственное регулирование экономики. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

Урок 59 Мировая экономика 

Урок 60 Особенности международной торговли 

Урок 61 Повторительно-обобщающий урок по теме "Экономическая жизнь общества" 

Урок 62 Повторительно-обобщающий урок по теме "Экономическая жизнь общества". Контрольная работа 

Урок 63 Итоговое повторение, представление результатов проектно-исследовательской деятельности 

Урок 64 Итоговое повторение, представление результатов проектно-исследовательской деятельности 

Урок 65 Итоговое повторение, представление результатов проектно-исследовательской деятельности 

Урок 66 Итоговое повторение, представление результатов проектно-исследовательской деятельности 

Урок 67 Итоговое повторение, представление результатов проектно-исследовательской деятельности 

Урок 68 Итоговое повторение, представление результатов проектно-исследовательской деятельности 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на контрольные работы (в том 

числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

 «Обществознание»  (углубленный уровень)  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  

10 КЛАСС  

Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться.  

Социальные науки и их особенности  

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности со-

циального 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 обществозна-

ния. 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 об-

щества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие «соци-

альный институт». Основные институты общества, их функции и роль в развитии общества.  

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. Ди-

намика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной динамики. Эволюция и ре-

волюция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие обще-

ства и человека.  
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Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия обще-

ственного 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 про-

блема. Духовное и материальное  в человеке. Способность к познанию и деятельности – фундамен-

тальные особенности человека.  

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. Ре-

флексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Формы 

общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы манипуля-

ции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие средств 

массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Ис-

пользование достоверной и недостоверной информации.  

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. Мо-

тивация 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 ис-

тины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы рацио-

нального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. Рассуждения и 

умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объ-

яснение 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. Эмпири-

ческий и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного познания. Диффе-

ренциация 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. Ху-

дожественная культура.  

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные по-

следствия 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 пове-

дения 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 психо-

логии.  

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 иден-

тичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект социальной психологии.  
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Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в социальной 

психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые движения. Способы пси-

хологического 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 нон-

конформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и способы 

противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная совместимость. Дру-

жеские 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 об-

разование. Введение в экономическую науку  

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, макро-

экономика, 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. Ра-

циональное поведение людей  в экономике. Экономическая свобода и социальная ответственность 

субъектов экономики.  

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. Ры-

ночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы предложе-

ния. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность предложения. Нор-

мальные 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 за-

щите 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 спра-

ведливой цены актива. Рынок труда.  

Занятость и безработица. Государственная политика регулирования рынка труда  в Российской Фе-

дерации. 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 Феде-

рации.  

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.  
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Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль. Издержки 

и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и предельные из-

держки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба производства. 

Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы финансирования предприя-

тия. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции на 

деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской Федерации.  

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федера-

ции. 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 Федера-

ции.  

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага (блага 

общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и конкурент-

ность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенства рыночной ор-

ганизации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные 

и отрицательные внешние эффекты.  

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. Распреде-

ление доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной 

политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской Федерации. Налого-

обложение и субсидирование. Фискальная политика государства.  

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические пока-

затели: 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 пред-

ложение. 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. Экс-

порт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. Ва-

лютный рынок.  

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной деятель-

ности в экономической сфере.  

 11 КЛАСС  

Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться.  

Введение в социологию  

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы и ос-

новные направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ общества в со-

циологии.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их много-

образие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.  

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая и граж-

данская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. Мигра-

ционные процессы в современном мире.  

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.  

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социальнопсихологические характери-

стики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной России. Госу-

дарственная молодёжная политика Российской Федерации.  

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. Социальное 

неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в информационном обществе.  
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Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные цен-

ности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная политика 

в Российской Федерации.  

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональное об-

разование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного обра-

зования 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. Прин-

цип 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. Соци-

альные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины соци-

альных 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 кон-

фликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике.  

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической вла-

сти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические институты 

современного общества.  

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования политиче-

ской системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая коммуникация. Поли-

тическая система современного российского общества.  

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы 

правления. Государственно-территориальное устройство. Политический режим. Типы политиче-

ских 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 функции и направления политики государ-

ства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.  

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаимодей-

ствие институтов гражданского общества и публичной власти.  

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. Избира-

тельный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской Федерации. Изби-

рательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.  

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции полити-

ческих партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской Федерации. Об-

щественно-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.  
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Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. Ис-

токи и опасность политического экстремизма в современном обществе.  

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология и 

политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. Политическое уча-

стие.  

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. Осо-

бенности политического процесса в современной России. Место и роль средств массовой информа-

ции в политическом процессе. Интернет  в политической коммуникации.  

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной деятель-

ности 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 об-

щества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды правовых 

норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, су-

дебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское общество. Ос-

новные принципы организации и деятельности механизма современного государства.   

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.  

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, нацио-

нальное и международное право.  

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.   

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. Правоспособ-

ность  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 поли-

тико-правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания при-

обретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской Феде-

рации.  

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба.  

Россия – федеративное государство. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации.  

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. Раз-

граничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской Фе-

дерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции.  

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и функ-

ции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: струк-

тура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, конституци-

онные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Конституционные основы деятельности правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок форми-

рования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России.  

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: поня-

тие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. Правоспособность и 

дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы соб-

ственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 
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договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой институт. Основания наследова-

ния (завещание, наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты интеллек-

туальной деятельности.  

Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско-правовая ответственность.  

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социальноправовые инсти-

туты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок заключе-

ния брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, ро-

дителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность родителей  за вос-

питание 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 дого-

вор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. Зара-

ботная 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 при-

ёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания.  

Административное право, его источники. Субъекты административного права. Государствен-

ная 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 преступ-

лений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Уголовная от-

ветственность несовершеннолетних.  

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.  

Арбитражный процесс. Административный процесс.   

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголов-

ного 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 гуманитар-

ного права.  

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды юриди-

ческих профессий.  

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего образова-

ния отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внут-

ренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 



240 

 

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 обучающе-

гося 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 против 

стоять идеологии экстремизма, национализма,  

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; го-

товность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в само-

управлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их  

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской де-

ятельности; 

 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; ценност-

ное 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 построе-

ние устойчивого будущего;  ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на ос-

нове осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов Рос-

сии; 4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и  

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать раз-

личные виды искусства, традиции и творчество  

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; убеждённость в значи-

мости для личности и общества отечественного и  

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление про-

являть 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 со-

циально 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,   
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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 ха-

рактера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устой-

чивого 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, способ-

ствующего осознанию своего места  в поликультурном мире; совершенствование языковой и чита-

тельской 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, готов-

ность 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 сред-

него общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предпо-

лагающий 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, включаю-

щего самоконтроль, умение принимать  

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к до-

стижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возмож-

ностей;  готовность и способность овладевать новыми социальными практиками,  

осваивать типичные социальные роли; эмпатии, включающей способность понимать эмоциональ-

ное состояние  

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопережи-

ванию; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения   

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная де-

ятельность.   

  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Базовые логические действия:  
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему,  

рассматривать её разносторонне; устанавливать существенные признаки или основания для сравне-

ния, классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии 

типологизации; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения,  
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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, отвеча-

ющие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятель-

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

комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление при решении учебно-познва-

тельных, жизненных проблем, при выполнении социальных проектов.  

Базовые исследовательские действия:  

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения про-

блем; проявлять способность и готовность  к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов познания, включая специфические методы соци-

ального 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 причинно-следственные связи социальных явле-

ний и процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, нахо-

дить 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 перено-

сить знания об общественных объектах, явлениях и процессах   

в познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из раз-

ных предметных областей, комплекса  

социальных наук, учебных и внеучебных источников информации; выдвигать новые идеи, предла-

гать 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 источни-

ков 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 стати-

стические данные, графики, таблицы; оценивать достоверность, легитимность информации различ-

ных видов и форм  

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и мо-

рально-этическим нормам; использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий  в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требова-

ний 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:  
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;   

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо-

знавать 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.  
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Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жиз-

ненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; самостоятельно состав-

лять план решения проблемы с учётом имеющихся  

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям, возникаю-

щим 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, ре-

шений при наличии  

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность  за принятое решение; оце-

нивать 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 те-

матику и методы совместных действий с учётом общих интересов,  

и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовы-

вать 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 по-

зитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,  

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоконтроль, принятие себя и других:  
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,  

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использо-

вать 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 раз-

вития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действи-

тельности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к изу-

чению 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 чело-

века как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; обще-

ственная природа личности, роль общения и средств коммуникации формировании социальнопси-
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хологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; эко-

номика 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 государ-

ства; 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 обще-

ственного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие со-

циальных институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого 

и среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; вла-

деть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; при-

менять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая типологизацию, со-

циологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, 

практику как методы обоснования истины; методы социальной психологии, включая анкетирова-

ние, 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 со-

циальных наук в различных областях жизнедеятельности; уметь классифицировать и типологизи-

ровать: 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 техно-

логии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской деятель-

ности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы производства и фактор-

ные 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, относительно-

сти истины, характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифро-

визации, 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 ответ-

ственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, при-

чинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости в усло-

виях рыночной экономики; уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, ис-

пользуя источники научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники соци-

альной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, прово-

дить с опорой на полученные  из различных источников знания учебно-исследовательскую и про-

ектную работу по философской, социально-психологической и экономической проблематике: опре-

делять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их ре-

ализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками пре-

зентации результатов учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных меропри-

ятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопозна-

ния, 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, теоретиче-

скими  

положениями разделов «Введение в философию», «Введение в социальную психологию», «Введе-

ние в экономическую науку», 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 
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работе с социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием нравствен-

ных категорий, выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограни-

ченных 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 Феде-

рации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, не-

обходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Введение в 

философию», «Введение в социальную психологию», «Введение в экономическую науку»; прояв-

лять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям социально-

гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познава-

тельной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источ-

ников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться 

в направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной психоло-

гией 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 по-

знании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь со-

циальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и процес-

сов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная 

структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном обществе, ста-

тусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и граждан-

ская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности политиче-

ского процесса, субъекты политики, государство в политической системе общества, факторы поли-

тической 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 право-

вого 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 ин-

ституты, включая государство и институты государственной власти: институт главы государства, 

законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государ-

ственного управления, институты всеобщего избирательного права, политических партий и обще-

ственных организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте Упол-

номоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, включая непосред-

ственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и 

детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об из-

менении их состава и функций в процессе общественного развития, о политике Российской Феде-

рации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о 

способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфлик-

тов, о конституционных принципах  

национальной политики в Российской Федерации; владеть элементами методологии социального 

познания, включая возможности цифровой среды; применять методы научного познания социаль-

ных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социо-

логическое наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие 

как нормативно-ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный, институци-

ональный, социально-психологический подход; правоведения, такие как формальноюридический, 
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сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятель-

ности, 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 социаль-

ных 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 правоотно-

шений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; уметь соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпири-

ческом 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 откло-

няющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политических партий и обще-

ственных организаций в современном обществе, роль средств массовой информации в формирова-

нии политической культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий, де-

ятельность правовых институтов, соотношение права и закона; уметь проводить целенаправленный 

поиск социальной информации, используя источники научного и научно-публицистического харак-

тера, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники со-

циальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, про-

водить с опорой на полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую, про-

ектно-исследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, правовой 

проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск опти-

мальных 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, выпол-

нения социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жиз-

ненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодей-

ствия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, 

религия), с деятельностью различных политических институтов современного общества, политиче-

ской социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политиче-

ским участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участни-

ков правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей по-

ведения; уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Введение в социо-

логию», «Введение в политологию», «Введение в правоведение», включая положения об этниче-

ских отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной 

группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тен-

денциях его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, поли-

тике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической вла-

сти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, вы-

борах в демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии 

средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обя-

зательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, осо-

бенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причи-

нах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уго-

ловного процесса, развитии правовой культуры; проявлять готовность продуктивно взаимодейство-

вать 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 
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материала разделов «Введение в социологию», «Введение в политологию», «Введение в  правове-

дение»; 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 соци-

ально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, по-

литолога, юриста.  

 

Тематическое планирование  

учебного предмета «Обществознание» (углубленный  уровень) 

Класс 10 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контроль

ные 

работы 

Практическ

ие работы 

 1. Социальные науки и их особенности 4   ЦОС «Моя школа» 

resh.edu.ru 

КИК – «Конструктор 

будущего» 

https://bvbinfo.ru/auth 

 2. Введение в философию 39   

3 Введение в социальную психологию 26   

4 Введение в экономическую науку 62   

5 Итоговое повторение 5    

 Итого  136    

Класс 11 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контроль

ные 

работы 

Практическ

ие работы 

 

 1. Введение в социологию 32   ЦОС «Моя школа» 

resh.edu.ru 

КИК – «Конструктор 

будущего» 

https://bvbinfo.ru/auth 

 2. Политическая сфера  34   

3 Введение в правоведение 60   

 4 Итоговое повторение 10    

 Итого  136    

 

 

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету "География" 

 (базовый уровень). 
 

Содержание обучения географии в 10 классе. 
1. География как наука. 

1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и 

новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах челове-

ческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источники геогра-

фической информации, государственные информационные системы. Географические прогнозы как 

результат географических исследований. 

1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных про-

фессий. 

2. Природопользование и геоэкология. 

2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирующие 

и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, ее изменение 

https://bvbinfo.ru/auth
https://bvbinfo.ru/auth
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во времени. Географическая и окружающая среда. 

2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и куль-

турного разнообразия на Земле. 

Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием источников географиче-

ской информации". 

2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатиче-

ские изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. "Климати-

ческие беженцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географиче-

ских наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории. Объекты Всемирного при-

родного и культурного наследия. 

Практическая работа "Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опас-

ными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Ми-

рового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования)". 

2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. При-

родно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе и России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, га-

зом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность 

человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Геогра-

фия лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение, его причины и распространение. Роль при-

родных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни челове-

чества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран мира (по вы-

бору) по источникам географической информации", "Определение обеспеченности стран отдель-

ными видами природных ресурсов". 

3. Современная политическая карта мира. 

3.1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и геополитика. 

Политическая карта мира и изменения, происходящие на ней. Новая многополярная модель поли-

тического мироустройства, очаги современных геополитических конфликтов. Политике-географи-

ческое положение России и ее специфика как евразийского и приарктического государства. 

3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. 

Формы правления государств мира, унитарное и федеративное государственное устройство. 

4. Население мира. 

4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика ее 

изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и особенно-

сти в странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и ее направления в стра-

нах различных типов воспроизводства населения. 

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупнейших по чис-

ленности населения стран и регионов мира" (форма фиксации результатов анализа по выбору обу-

чающихся), "Объяснение особенностей демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения". 

4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этниче-

ский состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. 

Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы их распростра-

нения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. Со-

временные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры населения в странах раз-

личных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид", "Прогнози-

рование изменений возрастной структуры населения отдельных стран на основе анализа различных 

источников географической информации". 

4.3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, 
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его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Мигра-

ции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. По-

нятие об урбанизации, ее особенности в странах различных социально-экономических типов. Го-

родские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сель-

ского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных". 

4.4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, 

социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие ка-

чество 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 отдель-

ных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации". 

5. Мировое хозяйство. 

5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: определение и состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. От-

раслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное гео-

графическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования 

международной специализации стран и роль географических факторов в ее формировании. Аграр-

ные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном геогра-

фическом разделении труда. 

Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постин-

дустриальных стран". 

5.2. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и ее влияние на хо-

зяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их 

роль в мировой экономике. 

5.3. География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых 

и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, "энергопереход". Геогра-

фия отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортеры и им-

портеры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортеров нефти. Современные тен-

денции развития отрасли, изменяющие ее географию, "сланцевая революция", "водородная" энер-

гетика, "зеленая энергетика". Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства элек-

троэнергии и ее географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии, в том 

числе с использованием возобновляемых источников энергии. Страны-лидеры по развитию "возоб-

новляемой" энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различ-

ных типов электростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль России как крупней-

шего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и цветной металлур-

гии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Современные тенден-

ции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом про-

изводстве и экспорте черных и цветных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры продук-

ции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-произ-

водители и экспортеры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Веду-

щие страны-производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Вли-

яние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объемов 

и структуры производства электроэнергии в мире". 
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5.4. Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресур-

сами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органиче-

ское сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных 

культур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России как одного из главных экспортеров зерно-

вых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. Рыболов-

ство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа "Определение направления грузопотоков продовольствия на основе ана-

лиза статистических материалов и создание карты "Основные экспортеры и импортеры продоволь-

ствия". 

5.5. Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспорта 

в современном мире. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Международные экономические от-

ношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География международных фи-

нансовых центров. Мировая торговля и туризм. 

 

Содержание обучения географии в 11 классе. 
1. Регионы и страны мира. 

1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, За-

рубежная Азия, Северная Америка, Латинская 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 про-

блемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран раз-

личных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической информа-

ции" (по выбору учителя). 

1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Об-

щие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Осо-

бенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хо-

зяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Япо-

нии). Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, Ин-

дия, Турция, страны Центральной Азии). 

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продук-

ции". 

1.3. Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяй-

ства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного ка-

питала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, 

Мексики, Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Ка-

нады и Бразилии на основе анализа географических карт". 

1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Особенно-

сти природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Последствия колониализма 

в экономике Африки. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки 

(на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 
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хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии". 

1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-

географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной специализа-

ции. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда. 

2. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Роль и 

место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности интеграции 

России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешне-

политических задач развития России. 

Практическая работа "Изменение направления международных экономических связей России 

в новых геоэкономических и геополитических условиях". 

3. Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобаль-

ной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического разви-

тия между развитыми и развивающимися странами и причины ее 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 измене-

ний, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, 

проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и дегра-

дации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового оке-

ана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста горо-

дов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселе-

ния. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологиче-

ских 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 сведений об участии Рос-

сии в их решении". 

Проверяемые элементы содержания (10 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 География как наука 

1.1 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, 

географическая информационная система (ГИС). Географические прогнозы как результат географиче-

ских исследований 

1.2 Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, геогра-

фическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных профессий 

2 Природопользование и геоэкология 

2.1 Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирующие и изменяю-

щие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, ее изменение во времени. Гео-

графическая и окружающая среда. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле 
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2.2 Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические измене-

ния, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды "Климатические беженцы" 

2.3 Стратегия устойчивого развития Цели устойчивого развития и роль географических наук в их достиже-

нии. Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объ-

екты Всемирного природного и культурного наследия 

2.4 Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурс-

ный капитал регионов, крупных стран, в том числе России 

2.5 Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ре-

сурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. 

Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использова-

ния. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение - его причины и распространение. 

Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни че-

ловечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы 

3 Современная политическая карта 

3.1 Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. 

Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. По-

литико-географическое положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства 

3.2 Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. Формы прав-

ления государства и государственного устройства. Формы правления государств мира, унитарное и фе-

деративное устройство 

4 Население мира 

4.1 Численность населения мира и динамика ее изменения. Воспроизводство населения, его типы и особен-

ности в странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и ее направления в странах 

различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода 

4.2 Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости насе-

ления в странах с различным уровнем социально-экономического развития 

4.3 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 ци-

вилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока 

4.4 Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его определя-

ющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения 

4.5 Миграции населения: причины, основные типы и направления 

4.6 Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, ее особенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира 

4.7 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 регио-

нов мира 

5 Мировое хозяйство 

5.1 Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения про-

изводства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и 

функциональная структура мирового хозяйства 

5.2 Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия 

формирования международной специализации стран и роль географических факторов в ее формирова-

нии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном 
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географическом разделении труда 

5.3 Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и ее влияние на хозяйство стран раз-

ных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в современной 

экономике 

5.4 Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, "энергопереход". География от-

раслей топливной промышленности. Страны - лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и 

угля. Крупнейшие страны - экспортеры и импортеры нефти, природного газа и угля. Организация стран 

- экспортеров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие ее географию, "сланцевая 

революция", "водородная" энергетика, "зеленая энергетика". Мировая электроэнергетика. Структура 

мирового производства электроэнергии и ее географические особенности. Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Страны - лидеры по раз-

витию "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 

5.5 Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и цветной металлургии. Веду-

щие страны - производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Современные тенденции развития 

отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве и экс-

порте цветных и черных металлов. Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и экспортеры продукции 

5.6 Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны - производители и экспортеры продукции авто-

мобилестроения, авиастроения и микроэлектроники 

5.7 Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земель-

ный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское хо-

зяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущие 

экспортеры и импортеры. Роль России как одного из главных экспортеров зерновых культур. Животно-

водство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. Рыболовство и аквакультура: 

географические особенности. Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую 

среду 

5.8 Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспорта в современ-

ном мире. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система научно-иссле-

довательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Международные экономические отношения: 

основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География международных финансовых цен-

тров. Мировая торговля и туризм 

 

Проверяемые элементы содержания (11 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Регионы и страны мира 

1.1 Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная 

Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ре-

сурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона 

1.2 Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная 

Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особен-

ности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-гео-

графического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, 

современные проблемы 

1.3 Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Осо-

бенности экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Америки, современные проблемы 
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1.4 Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Аф-

рика, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ре-

сурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы реги-

она. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран Африки 

1.5 Австралия и Океания: особенности географического положения. Австралийский Союз: главные фак-

торы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-

ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная структура экс-

порта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном гео-

графическом разделении труда 

1.6 Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Роль и место России 

в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач раз-

вития экономики России 

2 Глобальные проблемы человечества 

2.1 Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и ре-

гиональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между 

развитыми и развивающимися странами и причина ее возникновения 

2.2 Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как про-

блемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь человека 

и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихий-

ных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита вод-

ных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов 

2.3 Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, здоровья 

и долголетия человека 

2.4 Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. Воз-

можные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными 

странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных 

ориентиров. Роль России в решении глобальных проблем 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ 

по географии 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 География в современном мире 

1.1 Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сфе-

рах человеческой деятельности. Роль географических наук в достижении целей устойчивого развития и 

решении глобальных проблем 

1.2 Источники географической информации, ГИС. Картографический метод исследования в географии. 

Карта как источник географической информации 

2 Географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы 

2.1 Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы геологической истории земной 

коры 

2.2 Тектоника литосферных плит. Тектонические структуры. Взаимосвязь тектонических структур и форм 

рельефа. Закономерности распространения основных форм рельефа на поверхности Земли. Эндогенные 

и экзогенные процессы рельефообразования. Антропогенный рельеф 

2.3 Атмосфера и климат Земли. Агроклиматические ресурсы 
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2.4 Гидросфера и водные ресурсы 

2.5 Мировой океан как часть гидросферы. Ресурсы Мирового океана 

2.6 Биосфера и биологические ресурсы мира. Почвы и земельные ресурсы мира 

2.7 Закон географической зональности. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства 

2.8 Природные условия и ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов мира. Ресурсообеспе-

ченнность 

2.9 Природопользование 

2.10 Виды стихийных бедствий и опасных природных явлений. Географические особенности распростране-

ния стихийных бедствий. Регионы природных рисков на территории России. 

Землетрясения, извержения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз возможных последствий в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития 

2.11 Концепция устойчивого развития. Стратегия устойчивого развития России 

3 Население мира 

3.1 Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика ее изменения. Вос-

производство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-экономи-

ческого развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографи-

ческая ситуация в России и ее региональные различия. Демографическая политика и ее направления в 

странах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода 

3.2 Возрастной и половой состав населения мира 

3.3 Расселение населения мира. Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение 

населения 

3.4 Городское и сельское расселение. Сущность и географические закономерности глобального процесса 

урбанизации. Проблемы урбанизации и их географические аспекты 

3.5 Миграции населения. Основные направления и типы миграций в мире 

3.6 Качество жизни населения. Ожидаемая продолжительность жизни и ее различия по странам мира 

3.7 Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития 

3.8 География религий в современном мире. Геопространства православия, ислама и буддизма на террито-

рии России 

4 Мировое хозяйство 

4.1 Состав и структура мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура ми-

рового хозяйства 

4.2 География ведущих отраслей промышленности мира. Факторы размещения предприятий отраслей про-

мышленности. Ведущие страны - производители и экспортеры основных видов промышленной продук-

ции 

4.3 Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земель-

ный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Ведущие страны - произво-

дители и экспортеры основных видов сельскохозяйственной продукции 

4.4 Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Меж-

дународные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География международных 

экономических связей. Мировая торговля и туризм 

4.5 Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Факторы 
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конкурентного преимущества стран, определяющие их международную специализацию на современ-

ном этапе развития мирового хозяйства 

4.6 Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. Международная эко-

номическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные экономические со-

юзы 

5 Регионы и страны мира 

5.1 Современная политическая карта. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран. 

Формы правления стран мира, особенности их пространственного размещения. Формы государствен-

ного устройства и их распространение в мире 

5.2 Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хо-

зяйства регионов и крупных стран мира 

6 Место России в современном мире 

6.1 Россия на геополитической карте мира 

6.2 Россия на геодемографической карте мира. Демографический потенциал России. Численность населе-

ния России, ее динамика 

6.3 Размещение населения России. Основная полоса расселения 

6.4 Система городских и сельских поселений Российской Федерации. Крупнейшие городские агломерации 

России, динамика численности их населения 

6.5 Россия на геоэкономической карте мира. Природно-ресурсный потенциал России. Современные тенден-

ции изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Специализация и особенно-

сти промышленного производства в России. Факторы, влияющие на изменение отраслевой и террито-

риальной структуры хозяйства России в новых экономических условиях. Состав и место агропромыш-

ленного комплекса (АПК) в отраслевой структуре хозяйства России. Импортозамещение как фактор 

развития российской экономики. Россия в мировой системе интеграционных отношений. Транспортная 

система России. Роль и место России в международном географическом разделении труда 

6.6 Географические районы России 

7 Глобальные проблемы человечества 

7.1 Глобальные проблемы человечества: геополитические, экологические, социально-демографические. 

Место России в реализации стратегий решения глобальных проблем 

 

Планируемые результаты освоения географии. 
1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой цен-

ностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценно-

стям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реа-

лизации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократиче-

ских ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции 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 
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назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, техноло-

гиях, труде; 

идейная убежденность, 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 мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования эле-

ментов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объек-

тов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, обще-

ственных 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 твор-

ческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития геогра-

фических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию 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 исследова-

тельскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

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 деятель-

ностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психи-

ческому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способ-

ность 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 
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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 экологи-

ческих проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устой-

чивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблаго-

приятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации геогра-

фических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом предложен-

ной 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. 

2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разреше-

ния проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских географических задач, применению различных методов познания природных, социально-эко-

номических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее ре-

шения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-

стоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный 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 за-

дачи, допускающие альтернативные решения. 
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2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их ре-

шения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм пред-

ставления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее назна-

чения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе госу-

дарственную информационную систему, при решении когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности лич-

ности. 

2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных 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; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных во-

просов с использованием языковых средств. 

2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

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 разра-

ботанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости. 

2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собствен-

ных 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. 

2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; 
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оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

2.8. У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий сформи-

рованность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, ини-

циативность, 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. 

2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других людей 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение; 

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. 

3. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10 

класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобаль-

ных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на регио-

нальном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и терри-

ториальной 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 про-

странстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения 

основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади террито-

рии, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правле-

ния и государственного устройства, стран - лидеров по производству основных видов промышлен-

ной 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 зна-

ний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урба-

низацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распозна-

вать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и срав-

нения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для опреде-

ления и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы валового внутреннего 

продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших от-

раслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с исполь-

зованием источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, ин-

дустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, 
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водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической инфор-

мации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям географического поло-

жения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического разви-

тия, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для клас-

сификации ландшафтов с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процес-

сами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между 

глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятель-

ностью 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 ми-

рового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических зна-

ний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: при-

менять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-географиче-

ское положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, воспро-

изводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, ин-

декс человеческого развития, народ, этнос, плотность населения, миграции населения, "климатиче-

ские беженцы", расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урба-

низация, 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", "зеленая энергетика", органическое сель-

ское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международ-

ные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ори-

ентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропоген-

ных 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, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, соответствующие 

решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природ-

ных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источ-

никам 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 географи-

ческую 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 
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источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географиче-

ских объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) гео-

графическую 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 раз-

личных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

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 воспроиз-

водства населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в 

уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование от-

раслевой 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 за-

дач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших соци-

ально-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 ос-

новных 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 географиче-

ские аспекты проблем взаимодействия природы и общества (различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов парни-

ковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропоген-

ных воздействий) на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

4. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 

класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли географических наук в 

достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и терри-

ториальной 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 зна-

ний 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; 
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использовать знания об основных географических закономерностях для определения геогра-

фических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения ре-

гионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации 

различных стран и по их месту в международном географическом разделении труда (МГРТ); для 

классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического по-

ложения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического раз-

вития, типам воспроизводства населения с использованием источников географической информа-

ции; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процес-

сами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природ-

ными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных 

стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран Зарубежной Ев-

ропы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических зна-

ний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: при-

менять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государ-

ство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение насе-

ления, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человече-

ского развития, народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, де-

мографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и разви-

вающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хо-

зяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура миро-

вого хозяйства, транснациональные корпорации, "сланцевая революция", водородная энергетика, 

"зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и дегло-

бализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропоген-

ных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам 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, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), соответствующие 

решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природ-

ных 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 реги-

оны и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географические 

факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источ-

ников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географи-

ческую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентиро-

ванных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для ре-

шения практико-ориентированных задач; 
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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 регионов мира и стран (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) гео-

графическую 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 раз-

личных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

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 хо-

зяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изучен-

ных стран, особенности международной специализации стран и роль географических факторов в ее 

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-эконо-

мические 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 топ-

ливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества 

экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономиче-

ским 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 географиче-

ские аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить примеры взаимо-

связи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем." 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (10 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования 

1 Понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее 

участия в решении важнейших проблем человечества 

1.1 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 террито-

риальной организации природы и общества 
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2.1 Выбирать и использовать источники географической информации для определения положения 

и взаиморасположения объектов в пространстве 

2.2 Описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; новую 

многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных ре-

лигий 

2.3 Приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади террито-

рии, 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 ре-

сурсов 

3 Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических зна-

ний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства 

3.1 Различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урба-

низацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и рас-

познавать их проявления в повседневной жизни 

3.2 Использовать знания об основных географических закономерностях для определения и срав-

нения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений; для определения и 

сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных 

странах; сравнение показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, 

миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран; сравнения структуры эконо-

мики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран; регионов и стран по обеспечен-

ности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источни-

ков географической информации 

3.3 Использовать знания об основных географических закономерностях для классификации круп-

нейших стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроиз-

водства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ланд-

шафтов с использованием источников географической информации 

3.4 Устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процес-

сами и явлениями: между природными условиями и размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйствен-

ной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием 

науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им; между значениями показателей рождаемости, смертности, средней ожидае-

мой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей миро-

вого хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду 

3.5 Формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний 

4 Владение географической терминологией и системой базовых географических понятий 

4.1 Применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное гос-

ударство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, де-

мографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономи-

чески активное население, ИЧР, народ, этнос, плотность населения, миграции населения, "кли-

матические беженцы", расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, 

ложная урбанизация, мегалополисы - для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач 

4.2 Применять социально-экономические понятия: развитые и развивающиеся, новые индустри-

альные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международ-

ная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 
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географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяй-

ства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водородная энерге-

тика", "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация мировой эконо-

мики и деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устой-

чивое развитие - для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач 

5 Сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антро-

погенных факторов 

5.1 Определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения или исследования 

6 Сформированность умений находить и использовать различные источники географической ин-

формации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования 

6.1 Выбирать и использовать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные 

решаемым задачам 

6.2 Сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, при-

родных и экологических процессов и явлений 

6.3 Определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источ-

никам географической информации качественные и количественные показатели, характеризу-

ющие изученные географические объекты, процессы и явления 

6.4 Прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 

населения отдельных стран 

6.5 Определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географи-

ческую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач 

6.6 Самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач 

7 Владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников 

7.1 Находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географиче-

ских объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природ-

ными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем 

7.2 Представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) гео-

графическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной струк-

туре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей 

7.3 Формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

8 Сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных со-

циально-экономических и геоэкологических процессов и явлений 

8.1 Объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом воспроиз-

водства населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, 

в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирова-

ние отраслевой структуры хозяйства отдельных стран 

8.2 Использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практике-ориентированных 

задач 
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9 Сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных яв-

лений и процессов 

9.1 Оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших соци-

ально-экономических и геоэкологических процессов 

9.2 Оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источни-

ков географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции раз-

вития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 

структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, измене-

ние содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их 

выбросов 

10 Сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем 

10.1 Описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в 

особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового оке-

ана, в объемах выбросов парниковых газов в разных регионах мира; изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на 

планетарном уровне 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (11 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования 

1 Понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее 

участия в решении важнейших проблем человечества 

1.1 Определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития 

2 Освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и террито-

риальной организации природы и общества 

2.1 Выбирать и использовать источники географической информации для определения положения 

и взаиморасположения регионов и стран в пространстве 

2.2 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 зна-

ний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства 

3.1 Распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции 

населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах 

3.2 Использовать знания об основных географических закономерностях для определения геогра-

фических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; для срав-

нения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, спе-

циализации различных стран и по их месту в МГРТ 

3.3 Использовать знания об основных географических закономерностях 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 

3.4 Устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процес-

сами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения; 

между природными условиями, природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хо-

зяйства изученных стран 
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3.5 Прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран с использова-

нием источников географической информации 

3.6 Формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний 

4 Владение географической терминологией и системой базовых географических понятий 

4.1 Применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство; политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное гос-

ударство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, ста-

рение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, 

ИЧР, народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демогра-

фическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы - для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач 

4.2 Применять социально-экономические понятия: развитые и развивающиеся, новые индустри-

альные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международ-

ная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяй-

ства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", водородная энергетика, 

"зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и 

деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое раз-

витие - для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач 

5 Сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антро-

погенных факторов 

5.1 Определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения (исследования) 

5.2 Формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования) 

6 Сформированность умений находить и использовать различные источники географической ин-

формации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования 

6.1 Выбирать и использовать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные 

решаемым задачам 

6.2 Сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, при-

родных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран 

6.3 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; геогра-

фические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран 

6.4 Определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географи-

ческую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориен-

тированных задач 

6.5 Самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач 

7 Владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников 

7.1 Находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов 

мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими ресур-

сами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их 
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проявления на территории (в том числе и России) 

7.2 Представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) гео-

графическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей 

7.3 Формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

8 Сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных со-

циально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира 

8.1 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 

8.2 Объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хо-

зяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации 

9 Сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных яв-

лений и процессов 

9.1 Оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших соци-

ально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных реги-

онов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-

экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топ-

ливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимуще-

ства экономики России 

9.2 Оценивать различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим 

проблемам мира и России, изменения направления международных экономических связей Рос-

сии в новых экономических условиях 

10 Сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем 

10.1 Описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества 

10.2 Приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем 

Проверяемые на ЕГЭ по географии требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

1 Определять проблемы взаимодействия географической среды и общества; задачи, возникающие 

при решении средствами географических наук глобальных проблем, проявляющихся на регио-

нальном уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, 

которые могут быть решены средствами географических наук 

2 Освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территори-

альной организации природы и общества; выбирать и использовать источники географической ин-

формации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описы-

вать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве 
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3 Выделять географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую 

для подтверждения тех или иных тезисов; 

выделять географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов 

4 Владение географической терминологией и системой географических понятий; различать геогра-

фические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни 

5 Использовать географические знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хозяйстве 

России, населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе 

для выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем чело-

вечества на региональном и локальном уровнях 

6 Использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, явлений и процессов 

7 Проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений 

8 Устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами 

и явлениями; между природными условиями и размещением населения, между природными усло-

виями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран 

9 Использовать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым зада-

чам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природ-

ных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам 

разного содержания и другим источникам географической информации качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять 

и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информа-

цию 

10 Умение определять по разным источникам информации географические аспекты и тенденции раз-

вития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, формулировать 

выводы 

11 Представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию 

12 Объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяс-

нять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, 

включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества 

13 Оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; оценивать уровень безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий, в том числе на территории России; оценивать влияние 

последствий изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой деятельности на 

региональном уровне; решение проблем, имеющих географические аспекты 

14 Оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем, различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

оценивать природно-ресурсный потенциал стран и регионов России для развития отдельных от-

раслей промышленности и сельского хозяйства 

15 Составление географических прогнозов 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 
10 класс 

№ п/п  Количество часов 
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 Наименование разделов и тем про-

граммы  

 
Всего  

 

Контроль-

ные работы  

 

Практиче-

ские работы  

 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы  

 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 

Традиционные и новые методы в 

географии. Географические про-

гнозы 

 1    ЦОС «Моя 

школа» 

1.2 Географическая культура  1    

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда  1    

ЦОС «Моя 

школа» 

2.2 
Естественный и антропогенный 

ландшафты 
 1    0.5  

2.3 
Проблемы взаимодействия чело-

века 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 геополи-

тика 
 1    

ЦОС «Моя 

школа» 
3.2 

Классификации и типология стран 

мира 
 2    

Итого по разделу  3   

Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 
Численность и воспроизводство 

населения 
 2    1  

ЦОС «Моя 

школа» 
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 хо-

зяйства. Международное географи-

ческое разделение труда 

 2    0.5  

ЦОС «Моя 

школа» 

5.2 
Международная экономическая ин-

теграция 
 1    

5.3 

География главных отраслей миро-

вого хозяйства. Промышленность 

мира 

 6    1  

5.4 Сельское хозяйство мира  2    

5.5 
Сфера нематериального производ-

ства. Мировой транспорт 
 3    

Итого по разделу  14   

Резервное время  2   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34   1   6.5   

11 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем про-

граммы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  

 

Всего  

 

Контроль-

ные работы  

 

Практиче-

ские работы  
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Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа  6    1  

ЦОС «Моя 

школа» 

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, гео-

экономической и геодемографиче-

ской карте мира 

 3    1  

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 
Глобальные проблемы человече-

ства 
 4    0.5  

ЦОС «Моя 

школа» 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34   1   4   

 

Поурочное планирование по учебному предмету «География» 
10 класс 

N урока Тема урока Количество ча-

сов на практи-

ческие работы 

Урок 1 
Традиционные и новые методы исследований в географии. Источники географической 

информации 

 

Урок 2 
Элементы географической культуры. Их значимость для представителей разных про-

фессий 

 

Урок 3 Географическая среда как геосистема. Географическая и окружающая среда  

Урок 4 
Естественный и антропогенный ландшафты. Практическая работа "Классификация 

ландшафтов с использованием источников географической информации" 
0,5 

Урок 5 
Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, клима-

тические изменения, их последствия 

 

Урок 6 

Стратегия устойчивого развития. ООПТ. Объекты Всемирного природного и культур-

ного наследия. Практическая работа "Определение целей и задач учебного исследова-

ния, связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями 

климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов 

наблюдения (исследования)" 

0,5 

Урок 7 

Природные ресурсы и их виды. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, 

в том числе России. Ресурсообеспеченность. Практическая работа "Оценка природно-

ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географической инфор-

мации" 

0,5 

Урок 8 
Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. Практическая работа "Опреде-

ление ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов" 
0,5 

Урок 9 
Обобщение знаний по разделам "География как наука. Природопользование и геоэко-

логия" 

 

Урок 10 

Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и геополитика. 

Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная мо-

дель политического мироустройства. Политико-географическое положение (ПГП). 

Специфика России как евразийского и приарктического государства 
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Урок 11 Основные типы стран: критерии их выделения  

Урок 12 Формы правления государств мира, унитарное и федеративное устройство.  

Урок 13 

Численность населения мира. Теория демографического перехода. Воспроизводство 

населения, его типы. Практическая работа "Определение и сравнение темпов роста 

населения крупных по численности населения стран, регионов мира" 

0,5 

Урок 14 

Демографическая политика и ее направления. Теория демографического перехода. 

Практическая работа "Объяснение особенности демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения" 

0,5 

Урок 15 

Возрастной и половой состав населения мира. Практическая работа "Сравнение поло-

вой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства населения на 

основе анализа половозрастных пирамид" 

0,5 

Урок 16 

Структура занятости населения. Этнический и религиозный состав населения. Религии. 

География культуры в системе географических наук. Практическая работа "Прогнози-

рование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различ-

ных источников географической информации" 

0,5 

Урок 17 

Географические особенности размещения населения и факторы, его определяющие. 

Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции насе-

ления: причины, основные типы и направления 

 

Урок 18 

Расселение населения: типы и формы. Урбанизация. Городские агломерации и мегало-

полисы мира. Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении 

городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистиче-

ских данных" 

0,5 

Урок 19 

Качество жизни населения, показатели. ИЧР. Практическая работа "Объяснение разли-

чий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и странах мира на 

основе анализа источников географической информации" 

0,5 

Урок 20 
Мировое хозяйство: определение и состав. Отраслевая, территориальная и функцио-

нальная структура 

 

Урок 21 

Международное географическое разделение труда (МГРТ). Отрасли международной 

специализации. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и ме-

сто России в МГРТ. Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран" 

0,5 

Урок 22 

Международная экономическая интеграция (МЭИ). Крупнейшие международные от-

раслевые и региональные интеграционные группировки. Роль транснациональных кор-

пораций (ТНК) в современной мировой экономике 

 

Урок 23 
Географические особенности размещения основных видов сырьевых и топливных ре-

сурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля 

 

Урок 24 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) мира: основные этапы развития, "энергопе-

реход". География отраслей топливной промышленности 

 

Урок 25 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и ее 

географические особенности. Роль России. Практическая работа "Представление в виде 

диаграмм данных о динамике изменения объемов и структуры производства электро-

энергии в мире" 

0,5 

Урок 26 
Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы. Ведущие страны-про-

изводители и экспортеры продукции черных и цветных металлов 

 

Урок 27 
Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники 
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Урок 28 

Химическая промышленность. Ведущие страны-производители и экспортеры продук-

ции. Лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны - производители продукции 

и влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду 

 

Урок 29 Контрольная работа  

Урок 30 Контрольная работа  

Урок 31 

Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд 

мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское 

хозяйство 

 

Урок 32 

Растениеводство и животноводство. География. Ведущие экспортеры и импортеры. 

Влияние на окружающую среду. Практическая работа "Определение направления гру-

зопотоков продовольствия на основе анализа статистических материалов и создание 

карты "Основные экспортеры и импортеры продовольствия" 

0,5 

Урок 33 

Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транс-

порта в современном мире. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) 

 

Урок 34 

Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на 

их развитие. География международных финансовых центров. Мировая торговля и ту-

ризм 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на контрольные работы (в том 

числе Всероссийские проверочные работы), - не более 3 

11 класс 
 

N урока Тема урока Количество ча-

сов на практи-

ческие работы 

Урок 1 
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Зарубежная Европа: состав, общая 

характеристика. Геополитические проблемы региона 
 

Урок 2 
Западная Европа. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства стран субрегиона 
 

Урок 3 
Северная Европа: общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегиона 
 

Урок 4 
Южная Европа: общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегиона 
 

Урок 5 
Восточная Европа: общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства субрегиона 
 

Урок 6 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации" 

0,5 

Урок 7 

Зарубежная Азия: состав, общая экономико-географическая характеристика. Юго-Запад-

ная Азия. Иран: общая экономико-географическая характеристика. Современные про-

блемы 

 

Урок 8 
Южная Азия. Индия: общая экономико-географическая характеристика. Современные 

проблемы 
 

Урок 9 
Центральная Азия: общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства субрегиона. Современные проблемы 
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Урок 10 
Юго-Восточная Азия: общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населе-

ния и хозяйства субрегиона. Современные проблемы 
 

Урок 11 

Восточная Азия. Китай: общая экономико-географическая характеристика. Современные 

проблемы. Практическая работа "Сравнение международной промышленной и сельскохо-

зяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте ос-

новных видов продукции" 

0,5 

Урок 12 
Восточная Азия. Япония: общая экономико-географическая характеристика. Современные 

проблемы 
 

Урок 13 

Резервный урок. Современные экономические отношения России со странами Зарубежной 

Азии (Китай, Индия, Турция, страны Центральной Азии). Обобщение по темам: Зарубеж-

ная Европа. Зарубежная Азия 

 

Урок 14 
Америка. Субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка: общая экономико-геогра-

фическая характеристика 
 

Урок 15 Субрегионы Америки. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства  

Урок 16 
США: особенности экономико-географического положения (ЭГП), природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства, современные проблемы 
1 

Урок 17 
Канада: особенности экономико-географического положения (ЭГП), природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства, современные проблемы 
 

Урок 18 
Мексика: особенности экономико-географического положения (ЭГП), природно-ресурс-

ного капитала, населения и хозяйства, современные проблемы 
 

Урок 19 

Бразилия: особенности экономико-географического положения (ЭГП), природно-ресурс-

ного капитала, населения и хозяйства, современные проблемы. Практическая работа "Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа гео-

графических карт" 

0,5 

Урок 20 

Африка: состав (субрегионы), общая экономико-географическая характеристика. Особен-

ности. Экономические и социальные проблемы субрегионов. Последствия колониализма в 

экономике Африке. 

 

Урок 21 
Северная Африка. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства Ал-

жира и Египта 
 

Урок 22 Южная Африка. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства ЮАР  

Урок 23 

Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка. Особенности природно-ре-

сурсного капитала, населения и хозяйства Нигерии. Практическая работа "Сравнение на 

основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и 

Эфиопии" 

0,5 

Урок 24 Резервный урок. Обобщающее повторение по темам: Америка, Африка  

Урок 25 
Австралия и Океания: особенности географического положения Австралийского Союза: 

главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Место в МГРТ 
 

Урок 26 Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в МГРТ  

Урок 27 
Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особен-

ности интеграции России в мировое сообщество 
 

Урок 28 
Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 

развития экономики России 
 

Урок 29 
Практическая работа по теме "Изменение направления международных экономических 

связей России в новых геоэкономических и геополитических условиях" 
1 
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Урок 30 Контрольная работа  

Урок 31 
Группы глобальных проблем. Геополитические проблемы. Геоэкология - фокус глобаль-

ных проблем человечества 
 

Урок 32 
Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста го-

родов, здоровья и долголетия человека 
 

Урок 33 

Взаимосвязь глобальных проблем и проблем народонаселения. Возможные пути решения. 

Роль России в их решении. Практическая работа "Выявление примеров взаимосвязи гло-

бальных проблем человечества на основе анализа различных источников географической 

информации и участия России в их решении" 

0,5 

Урок 34 Резервный урок. Обобщение по теме: Глобальные проблемы человечества  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на контрольные работы, - не более 3 

 

2.2.6 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и  

защиты Родины» (базовый уровень). 
 

Содержание обучения 
1. Модуль N 1 "Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства": 

правовая основа обеспечения национальной безопасности; 

принципы обеспечения национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасно-

сти; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

структура, режимы функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачи и примеры их реше-

ния; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

задачи гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности; 

роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

2. Модуль N 2 "Основы военной подготовки": 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скорости 

движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и тре-

нировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 
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назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия (авто-

мат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных ле-

тательных аппаратов (далее - БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радиостан-

ций; 

местность как элемент боевой обстановки; 

тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые действия войск, 

сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; 

порядок оборудования позиции отделения; 

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 

понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в со-

временном бою; 

поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация; 

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; 

виды боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи; 

характеристика особенностей "красной", "желтой" и "зеленой" зон; 

объем мероприятий первой помощи в "красной", "желтой" и "зеленой" зонах; 

порядок выполнения мероприятий первой помощи в "красной", "желтой" и "зеленой" зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведения и военно-учебные центры. 

3. Модуль N 3 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 

понятие "культура безопасности", его значение в жизни человека, общества, государства; 

соотношение понятий "опасность", "безопасность", "риск" (угроза); 

соотношение понятий "опасная ситуация", "чрезвычайная ситуация"; 

общие принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи обеспече-

ния безопасности; 

понятия "виктимность", "виктимное поведение", "безопасное поведение"; 

влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; 

действия, позволяющие предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; 

действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

4. Модуль N 4 "Безопасность в быту": 

источники опасности в быту, их классификация; 
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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 (спортив-

ные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), первая по-

мощь при ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и электрическими прибо-

рами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 

основные правила пожарной безопасности в быту; 

термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая терри-

тория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

5. Модуль N 5 "Безопасность на транспорте": 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 

безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в темное время суток; 

движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим 

количеством участников); 

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий при 

возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, по-

рядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

6. Модуль N 6 "Безопасность в общественных местах": 

общественные места и их классификация; 

основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого типа, общие пра-

вила безопасного поведения; 

опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы 

и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при по-

падании в агрессивную и паническую толпу; 

правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 
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криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок дей-

ствия при попадании в опасную ситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребенок; взрослый; пожилой человек; чело-

век с ментальными расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; 

порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на объ-

ектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, культурные, 

торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций; 

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 

7. Модуль N 7 "Безопасность в природной среде": 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоемах; 

общие правила безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 

особенности обеспечения безопасности в водном походе; 

особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); 

порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 

источники опасности в автономных условиях; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая помощь 

при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать опасно-

сти; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться по-

мощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окружающей 

среды; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процес-

сами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологиче-

скими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и про-

цессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологиче-

скими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и про-

цессами: ливни, град, мороз, жара; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологи-

ческими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, предупрежде-

ния, смягчения последствий; 

экологическая грамотность и разумное природопользование. 

8. Модуль N 8 "Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи": 

понятия "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", "лечение", "профилактика"; 
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биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические фак-

торы, 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 распространенные неинфекционные заболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 

факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской по-

мощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление пси-

хических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, 

работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; 

помощь людям, перенесшим психотравмирующую ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 

первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи; 

состояния, при которых оказывается первая помощь; 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; "сложные" кровотечения; первая по-

мощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновре-

менно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

9. Модуль 9 "Безопасность в социуме": 

определение понятия "общение"; 

навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях "социальная группа", "большая группа", "малая группа"; 

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в группе; 

понятие "конфликт", стадии развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; 

факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта; 

способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; 

конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 
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основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта; 

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 

способы психологического воздействия; 

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) по общению как основа коммуникации; 

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодежи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

10. Модуль N 10 "Безопасность в информационном пространстве": 

понятия "цифровая среда", "цифровой след"; 

влияние цифровой среды на жизнь человека; 

приватность, персональные данные; 

"цифровая зависимость", ее признаки и последствия; 

опасности и риски цифровой среды, их источники; 

правила безопасного поведения в цифровой среде; 

вредоносное программное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; 

правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 

опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и карь-

еры; 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 

вербовка, манипуляция, "воронки вовлечения"; 

радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; 

правила коммуникации в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; 

источники информации, проверка на достоверность; 

"информационный пузырь", манипуляция сознанием, пропаганда; 

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 

понятие "фейк", цели и виды, распространение фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; 

понятие прав человека в цифровой среде, их защита; 

ответственность за действия в Интернете; 

запрещенный контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

11. Модуль N 11 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 

понятия "экстремизм" и "терроризм", их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия; 
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опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую деятель-

ность; 

формы террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, проведе-

нии контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, 

принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия экстре-

мизму и терроризму. 

 

Планируемые результаты освоения программы  
учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 

1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в со-

ответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать процес-

сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, пат-

риотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Оте-

чества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов 

и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического по-

ведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию 

и уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к 

жизни в целом. 

3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного приме-

нять 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 об-

ластях, 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, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти за-

щитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооруженные 

Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, россий-

ской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, 

достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и готовность 

к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
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3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-

ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 

жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрез-

вычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям 

народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для без-

опасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (спо-

собность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, обще-

ства 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-профессиональ-

ную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов 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 экологиче-

ской грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать не-

благоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

4. В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсаль-

ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 



284 

 

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 спо-

собы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жиз-

недеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и государ-

ства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить при-

обретенные 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. 

4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности жиз-

недеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию 

и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите про-

ектных работ; 

анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать 

оптимальный способ решения задач с учетом 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 пред-

ложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реаль-

ных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопас-

ности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повседневную жизнь. 

4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познаватель-

ных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов инфор-

мации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности лич-

ности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-эти-

ческим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей циф-

ровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ-

сальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить прин-

ципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных зна-

ков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по 
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избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

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 свое 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений 

и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать обра-

зовательный и культурный уровень. 

4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как ча-

сти регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 

целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора опти-

мального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учеб-

ной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать пра-

вила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договари-

ваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разра-

ботанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 

идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разум-

ную инициативу. 

5. Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне среднего общего образования. 

5.1. Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизнен-

ной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в 

интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретае-

мый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности постро-

ения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную без-

опасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений 

о государственной политике в области обеспечения государственной и общественной безопасно-

сти, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав и 

обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам граж-

данской обороны; 
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3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного харак-

тера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; форми-

рование представления о военной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями 

требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность представ-

лений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также спосо-

бах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможно-

стях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современ-

ного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения профессио-

нальной траектории, в том числе и образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном по-

ведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях 

(в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); вла-

дение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в экс-

тремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведе-

ния на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экс-

тремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на прак-

тике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформирован-

ность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан в области пожарной безопас-

ности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психиче-

ского здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохране-

нии психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания 

о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного харак-

тера; умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в со-

циальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение предупреждать опас-

ные явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; зна-

ния о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; уме-

ние распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминогенного характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, об-

щества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, терроризма; понимание 

роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы вовлечения в деструк-

тивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; 

знания порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности и действий 

при угрозе или в случае террористического акта, проведении контртеррористической операции. 

5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения 

в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 
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5.3.1. Предметные результаты по модулю N 1. "Безопасное и устойчивое развитие личности, об-

щества, государства": 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических националь-

ных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении нацио-

нальной безопасности. 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельно-

сти; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

уметь действовать при сигнале "Внимание всем!", в том числе при химической и радиационной 

опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение обо-

роны государства для мирного социально-экономического развития страны; 

характеризовать роль Вооруженных Сил Российской в обеспечении национальной безопасности. 

5.3.2. Предметные результаты по модулю N 2 "Основы военной подготовки": 

знать строевые приемы в движении без оружия; 

выполнять строевые приемы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового боя; 

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; 

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их воз-

можных последствий; 

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с ору-

жием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на примере 

автоматов Калашникова АК-74 и АК-12; 

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов; 

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА; 

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках современ-

ных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 
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знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях; 

знать особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях; 

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего обра-

зования. 

5.3.3. Предметные результаты по модулю N 3 "Культура безопасности жизнедеятельности в совре-

менном обществе": 

объяснять смысл понятий "опасность", "безопасность", "риск (угроза)", "культура безопасности", 

"опасная ситуация", "чрезвычайная ситуация", объяснять их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни (индиви-

дуальный, групповой и общественно-государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий "виктимное поведение", "безопасное поведение"; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры; 

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности; 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, 

государства. 

5.3.4. Предметные результаты по модулю N 4 "Безопасность в быту": 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость риска 

(угрозы) их возникновения от поведения человека; 

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в Интернете; 

оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 

уметь оценивать риски получения бытовых травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюдения пра-

вил на безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического обору-

дования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-легоч-

ной реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая 

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, приводить 

примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенные 

риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

5.3.5. Предметные результаты по модулю N 5 "Безопасность на транспорте": 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня рис-

ков (риск-ориентированный подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, приво-

дить примеры; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, води-

теля; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 
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знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного харак-

тера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения на 

безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций 

на различных видах транспорта. 

5.3.6. Предметные результаты по модулю N 6 "Безопасность в общественных местах": 

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их влияние 

на безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, которые 

позволяют минимизировать риск получения травмы в случае попадания в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах разного 

типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных конструк-

ций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в об-

щественном месте. 

5.3.7. Предметные результаты по модулю N 7 "Безопасность в природной среде": 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, 

на водоемах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы ориентиро-

вания, сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении в природ-

ной среде, способах подачи сигнала о помощи; 

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и переохлаждения, 

получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки транспорти-

ровки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, климатиче-

ских особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по возможно-

сти избежать ее; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологиче-

скими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 
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иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явле-

ниями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологи-

ческими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими яв-

лениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведе-

ния; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеороло-

гическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опас-

ными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведе-

ния; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора на 

риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической безопас-

ности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

5.3.8. Предметные результаты по модулю N 8 "Основы медицинских знаний. Оказание первой по-

мощи": 

объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", "лечение", 

"профилактика" и выявлять взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, психологи-

ческих факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры из 

собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и пере-

дачи инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации населе-

ния, роль вакцинации для общества в целом; 

объяснять смысл понятия "вакцинация по эпидемиологическим показаниям"; 

иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания (сердечно-сосуди-

стые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их возникно-

вения и степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный при-

ступ и другие); 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний; 
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раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболеваний, 

знать порядок прохождения диспансеризации; 

объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое благополучие", характери-

зовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоровья 

и психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую работоспо-

собность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных 

условий для развития; 

объяснять смысл понятия "инклюзивное обучение"; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 

объяснять смысл понятий "первая помощь", "скорая медицинская помощь", их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании первой 

помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных условиях 

(травмы глаза; "сложные" кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; 

первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

5.3.9. Предметные результаты по модулю N 9 "Безопасность в социуме": 

объяснять смысл понятия "общение"; характеризовать роль общения в жизни человека, приводить 

примеры межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий "социальная группа", "малая группа", "большая группа"; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм идейностей на комфортное и безопасное взаимодействие в 

группе, приводить примеры; 

объяснять смысл понятия "конфликт"; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия "манипуляция"; 

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; 

иметь представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, под-

ражание и другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах проти-

водействия. 

5.3.10. Предметные результаты по модулю N 10 "Безопасность в информационном пространстве": 

характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека; 

объяснять смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след", "персональные данные"; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное обеспе-

чение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, запрещенный 

контент и другие), раскрывать их характерные признаки; 
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иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей цифровой среды; 

объяснять смысл понятий "программное обеспечение", "вредоносное программное обеспечение"; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых явля-

ется вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких соци-

альных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, проти-

воправную деятельность), способы их выявления и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий "достоверность информации", "информационный пу-

зырь", "фейк"; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, ее соответ-

ствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки безопасных 

действий по защите прав в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических 

лиц в информационном пространстве. 

5.3.11. Предметные результаты по модулю N 11 "Основы противодействия экстремизму и терро-

ризму": 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности обще-

ства и государства; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий "экстремизм" и "терроризм"; анализировать варианты их 

проявления и возможные последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, выра-

ботать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их объявле-

нии; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, подо-

зрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв взрывного устрой-

ства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении контртеррори-

стической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия экс-

тремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических 

лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

1.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

освоения обучающимися модулей ОБЗР." 

Тематическое планирование  

учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое раз-

витие личности, общества, государства» 
 4    

ЦОС «Моя 

школа» 

 2 Модуль № 2 «Основы военной подготовки»  12   

3 
Модуль № 3 «Культура безопасности жиз-

недеятельности в современном обществе» 
 2    

4 Модуль № 4 «Безопасность в быту»  6    

5 Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»  5    
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6 
Модуль № 6 «Безопасность в обществен-

ных местах» 
 5    

7 
Модуль № 7 «Безопасность в природной 

среде» 
7   

8 
Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи» 
7   

9 Модуль № 9 «Безопасность в социуме» 7   

10 
Модуль № 10 «Безопасность в информаци-

онном пространстве» 
7   

11 
Модуль № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму» 
6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68  0  0   

 

Поурочное планирование 
по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 

10 класс 
 

N урока Тема урока 

Урок 1 Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении национальной безопасности 

Урок 2 Государственная и общественная безопасность 

Урок 3 Роль личности, общества и государства в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Урок 4 Оборона страны как обязательное условие благополучного развития страны 

Урок 5 Строевые приемы и движение без оружия (строевая подготовка) 

Урок 6 Основные виды тактических действий войск (тактическая подготовка) 

Урок 7 Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами (огневая подготовка) 

Урок 8 
Виды, назначение и тактико-технические характеристики современного стрелкового оружия (огневая под-

готовка) 

Урок 9 
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - эффективное средство вооруженной борьбы (основы техни-

ческой подготовки и связи) 

Урок 10 
Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радиостанций (ос-

новы технической подготовки и связи) 

Урок 11 Свойства местности и их применение в военном деле (военная топография) 

Урок 12 Фортификационное оборудование позиции отделения. Виды укрытий и убежищ (инженерная подготовка) 

Урок 13 Оружие массового поражения (радиационная, химическая, биологическая защита) 

Урок 14 Первая помощь на поле боя (военно-медицинская подготовка. Тактическая медицина) 

Урок 15 Первая помощь на поле боя (военно-медицинская подготовка. Тактическая медицина) 

Урок 16 
Особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту. Военно-учебные заведения и во-

енно-учебные центры (тактическая подготовка) 

Урок 17 Современные представления о культуре безопасности 

Урок 18 
Влияние поведения на безопасность. Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на уровне 

личности, общества, государства 
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Урок 19 Источники опасности в быту 

Урок 20 Профилактика и первая помощь при отравлениях 

Урок 21 Безопасность в быту. Предупреждение травм и первая помощь при них 

Урок 22 Пожарная безопасность в быту 

Урок 23 Безопасное поведение в местах общего пользования 

Урок 24 Безопасное поведение в местах общего пользования 

Урок 25 Безопасность дорожного движения 

Урок 26 Безопасность дорожного движения 

Урок 27 Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

Урок 28 Безопасное поведение на разных видах транспорта 

Урок 29 Безопасное поведение на разных видах транспорта 

Урок 30 Безопасность в общественных местах. Опасности социально-психологического характера 

Урок 31 Опасности криминального характера, меры защиты от них 

Урок 32 Опасности криминального характера, меры защиты от них 

Урок 33 Действия при пожаре, обрушении конструкций, угрозе или совершении террористического акта 

Урок 34 Действия при пожаре, обрушении конструкций, угрозе или совершении террористического акта 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на контрольные работы, - не более 

3 

11 класс 
 

N урока Тема урока 

Урок 1 Безопасность в природной среде 

Урок 2 Выживание в автономных условиях 

Урок 3 Природные чрезвычайные ситуации. Природные пожары 

Урок 4 
Природные чрезвычайные ситуации. Опасные геологические явления и процессы: землетрясения, извер-

жение вулканов, оползни, сели, камнепады 

Урок 5 
Природные чрезвычайные ситуации. Опасные гидрологические явления и процессы: наводнения, па-

водки, половодья, цунами, сели, лавины 

Урок 6 
Природные чрезвычайные ситуации. Опасные метеорологические явления и процессы: ливни, град, мо-

роз, жара 

Урок 7 Экологическая грамотность и разумное природопользование 

Урок 8 Факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни 

Урок 9 Инфекционные заболевания. Значение вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями 

Урок 10 Инфекционные заболевания. Значение вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями 

Урок 11 
Неинфекционные заболевания. Факторы риска и меры профилактики. Роль диспансеризации для сохра-

нения здоровья 
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Урок 12 Психическое здоровье и психологическое благополучие 

Урок 13 Первая помощь пострадавшему 

Урок 14 Первая помощь пострадавшему 

Урок 15 Общение в жизни человека. Межличностное общение, общение в группе 

Урок 16 Конфликты и способы их разрешения 

Урок 17 Конфликты и способы их разрешения 

Урок 18 Конструктивные и деструктивные способы психологического воздействия 

Урок 19 Конструктивные и деструктивные способы психологического воздействия 

Урок 20 Психологические механизмы воздействия на большие группы людей 

Урок 21 Психологические механизмы воздействия на большие группы людей 

Урок 22 Безопасность в цифровой среде 

Урок 23 Опасности, связанные с использованием программного обеспечения 

Урок 24 Опасности, связанные с коммуникацией в цифровой среде 

Урок 25 Опасности, связанные с коммуникацией в цифровой среде 

Урок 26 Достоверность информации в цифровой среде 

Урок 27 Достоверность информации в цифровой среде 

Урок 28 Защита прав в цифровом пространстве 

Урок 29 Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества 

Урок 30 Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества 

Урок 31 Правила безопасного поведения при угрозе и совершении террористического акта 

Урок 32 Правила безопасного поведения при угрозе и совершении террористического акта 

Урок 33 Противодействие экстремизму и терроризму 

Урок 34 Противодействие экстремизму и терроризму 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на контрольные работы, - не 

более 3 

 

 

2.2.7. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык»  

«Английский язык» (базовый уровень) 

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. Кон-

фликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.  



296 

 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.   

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, посещение врача. Отказ от вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка  с зарубежными сверст-

никами. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности обучающегося.   

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения образова-

ния 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, Интер-

нет, 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 теле-

фоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные го-

рода, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные 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, путеше-

ственники, 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 эти-

кетного характера, диалог-побуждение  к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, ком-

бинированный диалог, включающий разные виды диалогов):   

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспра-

шивать, 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 пред-

ложение 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 обос-

новывать её; высказывать 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 ситуациях неофициаль-

ного и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с использова-

нием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и пе-

респрашивая 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   
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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 ос-

новного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления,  с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой 

информации.   

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основ-

ную тему/идею и главные факты/события  в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную ин-

формацию  от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнориро-

вать 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 воспри-

нимаемом на слух  тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного 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 по-

нимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникнове-

ния в их содержание  в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации,  с полным 

пониманием содержания текста.   

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основ-

ную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-

смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, опреде-

лять 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 зна-

чимости  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, па-

мятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение.  

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов.  
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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, при-

нятыми в стране/странах изучаемого языка;  написание электронного сообщения личного характера 

в соответствии   

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сооб-

щения – 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 таб-

лицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/  

прослушанного текста или дополнение информации в таблице;  письменное предоставление резуль-

татов 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 соблюде-

нием правильного ударения и фраз/предложений  с соблюдением основных ритмико-интонацион-

ных 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-по-

пулярного 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 перечисле-

нии, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицатель-

ного 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 соответ-

ствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: постановка за-

пятой 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), об-

служивающих ситуации общения  в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюде-

нием 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;  
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образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  образование числительных 

при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; словосложение:  образование сложных существительных пу-

тём 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  

причастия 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);  образова-

ние 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 выска-

зывания.  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, отрица-

тельные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), по-

будительные (в утвердительной  и отрицательной форме).   

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обсто-

ятельствами, 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/cross-

ing 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, whenever.   

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с 

глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

Present Perfect Continuous Tense).   

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения  в косвенной речи в настоящем 

и прошедшем времени, согласование времён  в рамках сложного предложения.   

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.   
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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 изъяви-

тельном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past 

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

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).   

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

Tense для выражения будущего действия.   

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need).   

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I  и Participle II), причастия 

в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text).  

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, обра-

зованные по правилу, и исключения.   

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхожде-

ние).  

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, неопреде-

лённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные по-

следнего (nobody, nothing и другие).   

Количественные и порядковые числительные.   

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном за-

логе.   

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 ан-

глоязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса.  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фо-

новой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: госу-

дарственное 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 те-

матического содержания речи и использование лексикограмматических средств с их учётом.  

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные де-

ятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и дру-

гие).  
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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 основ-

ного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой информации.  

  

11 КЛАСС  

Коммуникативные умения  
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и про-

дуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.  

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Кон-

фликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.  

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.   

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, посещение врача. Отказ от вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотноше-

ния в школе. Проблемы и решения. Подготовка  к выпускным экзаменам. Выбор профессии. Аль-

тернативы 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 го-

родской/сельской местности.  

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и комму-

никации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-безопасность.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные го-

рода, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные 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 диа-

лога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение  к действию, диалог – расспрос, диалог-об-

мен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспра-

шивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, вы-

ражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  диалог-побуждение к действию: обра-

щаться 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 пред-

ложение 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 
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точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собесед-

ника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициаль-

ного и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с использова-

нием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и пе-

респрашивая 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, изло-

женным в тексте; устное представление (презентация) результатов выполненной проектной  

работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи с ис-

пользованием 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, содер-

жащих отдельные неизученные языковые явления,  с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

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

щей/запрашиваемой информации.   

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основ-

ную тему/идею и главные факты/события  в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную ин-

формацию  от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнориро-

вать 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 воспри-

нимаемом на слух  тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного 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 до-

гадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

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

щей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.   

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основ-

ную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-

смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, опреде-

лять 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 
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(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, па-

мятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение.  

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 – порого-

вый 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, при-

нятыми в стране/странах изучаемого языка;  написание электронного сообщения личного характера 

в соответствии   

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сооб-

щения – до 140 слов; создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи 

и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанного/про-

слушанного текста с использованием образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; за-

полнение 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 соблюде-

нием правильного ударения и фраз/предложений  с соблюдением основных ритмико-интонацион-

ных 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-по-

пулярного 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 перечисле-

нии, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицатель-

ного 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/стра-

нах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка запя-

той после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший кон-

такт, отсутствие точки после подписи. Лексическая сторона речи  
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе 

многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), об-

служивающих ситуации общения  в рамках тематического содержания речи, с соблюдением суще-

ствующей  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 при-

лагательных 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 суф-

фикса -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 выска-

зывания.  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, отрица-

тельные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), по-

будительные (в утвердительной и отрицательной форме).   

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обсто-

ятельствами, 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/cross-

ing the road. I want to have my hair cut.).  
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Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how.  

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными  с союзными словами who, 

which, that.  

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever.   

 Условные  предложения  с  глаголами  в  изъявительном  наклонении   

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

(Conditional II).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

Present Perfect Continuous Tense).   

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения  в косвенной речи в настоящем 

и прошедшем времени, согласование времён  в рамках сложного предложения.   

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.   

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.   

Предложения с I wish…   

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

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении  to stop doing smth и to 

stop to do smth).   

Конструкция It takes me … to do smth.   

Конструкция used to + инфинитив глагола.   

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

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение,  а также 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 изъяви-

тельном 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 упо-

требительных 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, обра-

зованных по правилу, и исключения.   

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхожде-

ние).  

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, неопреде-

лённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные по-

следнего (nobody, nothing и другие).   

Количественные и порядковые числительные.   

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном за-

логе.   
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Социокультурные знания и умения  
Осуществление межличностного и межкультурного общения  с использованием знаний о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных соци-

окультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематиче-

ского содержания 11 класса.  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фо-

новой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: госу-

дарственное 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 те-

матического содержания речи и использование лексикограмматических средств с их учётом.  

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные де-

ятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и дру-

гие).  

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 основ-

ного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой информации.  

Проверяемые элементы содержания (10 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Коммуникативные умения 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характеристика человека, литературного персо-

нажа. 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 празд-

ники. 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. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, сеть Интернет, компьютерные игры. Лю-

бовь и дружба. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодежная мода. Ту-

ризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Проблемы экологии. Защита окружа-

ющей 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. Вы-

дающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 

государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортс-

мены, актеры и другие 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне ос-

новного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, 



307 

 

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

включающий разные виды диалогов) 

1.1.1.1 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 в стандартных ситуациях неофициального и официального общения 

в рамках тематического содержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций и (или) иллюстра-

ций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка (объем диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.2 Диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выпол-

нить просьбу; давать совет и принимать (не принимать) совет; приглашать собеседника к совместной дея-

тельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения, в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического со-

держания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций и (или) иллюстрации, фотографии, таблицы, 

диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка (объем 

диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.3 Диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать свое 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать (давать) интервью в стандартных си-

туациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

использованием речевых ситуаций и (или) иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка (объем диалога - до 8 реплик со 

стороны каждого собеседника) 

1.1.1.4 Диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать ее; высказывать свое согласие (не-

согласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие) 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, при-

нятых в стране (странах) изучаемого языка (объем диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.5 Комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов 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, при-

нятых в стране (странах) изучаемого языка (объем диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.2 Монологическая речь 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на уровне ос-

новного общего образования 

1.1.2.1 Создание устного связного монологического высказывания с использованием одного из основных комму-

никативных типов речи - описания (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристики 

(черты характера реального человека или литературного персонажа) в рамках тематического содержания 

речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, диа-

грамм или без их использования (объем монологического высказывания - до 14 фраз) 

1.1.2.2 Создание устного связного монологического высказывания с использованием одного из основных комму-

никативных типов речи - повествования (сообщения) в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

использованием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или без их 

использования (объем монологического высказывания - до 14 фраз) 

1.1.2.3 Создание устного связного монологического высказывания с использованием одного из основных комму-

никативных типов речи - рассуждения в рамках тематического содержания речи 10 класса с использова-

нием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или без использования 

(объем монологического высказывания - до 14 фраз) 

1.1.2.4 Пересказ основного содержания прочитанного (прослушанного текста в рамках тематического содержания 

речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, диа-

грамм или без их использования (объем монологического высказывания - до 14 фраз) 

1.1.2.5 Устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы в рамках тематического 
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содержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, 

таблиц, диаграмм или без их использования (объем монологического высказывания - до 14 фраз) 

1.2 Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне основного 

общего образования 

1.2.1 Аудирование с пониманием основного содержания текста - умения понимать на слух аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной до-

гадки; определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началу сообще-

ния; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания (время зву-

чания текста (текстов) для аудирования - до 2,5 минут) 

1.2.2 Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации - умение понимать на 

слух аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с использованием язы-

ковой и контекстуальной догадки и выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (яв-

ной) форме, в воспринимаемом на слух тексте (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2,5 

минут) 

1.3 Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про себя и понимать с 

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

жащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-

нием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста 

1.3.1 Чтение с пониманием основного содержания текста - умения читать про себя и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) 

(опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку (началу) текста, определять ло-

гическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания (объем текста (текстов) для чтения - 500 - 700 слов) 

1.3.2 Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации - умения читать про себя и 

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления; находить в прочитанном тексте и понимать 

данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения коммуникативной задачи (объем текста 

(текстов) для чтения - 500 - 700 слов) 

1.3.3 Чтение с полным пониманием - умения читать про себя аутентичные тексты разных жанров и стилей, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, и полно и точно понимать текст на основе его ин-

формационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода) с использованием языковой и контекстуальной догадки; устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий (объем текста (текстов) для чтения - 500 - 700 слов) 

1.3.4 Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и других) и понимание пред-

ставленной в них информации 

1.4 Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного общего образо-

вания 

1.4.1 Заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.2 Написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка 

1.4.3 Написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, приня-

тыми в стране (странах) изучаемого языка (объем сообщения - до 130 слов) 
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1.4.4 Создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другого) на основе плана, иллю-

страции, таблицы, диаграммы и (или) прочитанного/прослушанного текста с использованием образца 

(объем письменного высказывания - до 150 слов) 

1.4.5 Заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного (прослушанного) текста или дополнение 

информации в таблице 

1.4.6 Письменное представление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации 

(объем - до 150 слов) 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с со-

блюдением правильного ударения и фраз (предложений) с соблюдением основных ритмико-интонацион-

ных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах 

2.1.2 Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблю-

дением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста (объем текста 

для чтения вслух - до 140 слов) 

2.2 Орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильное написание изученных слов 

2.2.2 Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, об-

ращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в 

конце предложения, отсутствие точки после заголовка 

2.2.3 Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: исполь-

зование запятой (двоеточия) после слов автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки 

2.2.4 Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изу-

чаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка запятой после обра-

щения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки 

после подписи 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств ло-

гической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости 

2.3.2 Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы 

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

2.3.4 Наиболее частотные фразовые глаголы 

2.3.5 Интернациональные слова 

2.3.6 Сокращения и аббревиатуры 

2.3.7 Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного (письменного) высказывания 

2.3.11 Основные способы словообразования - аффиксация 

2.3.11.1 Образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-ize 

2.3.11.2 Образование имен существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -

ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship 
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2.3.11.3 Образование имен 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 

2.3.11.4 Образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly 

2.3.11.5 Образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th 

2.3.12 Основные способы словообразования - словосложение 

2.3.12.1 Образование сложных существительных путем соединения основ существительных (football) 

2.3.12.2 Образование сложных существительных путем соединения основы прилагательного с основой существи-

тельного (blackboard) 

2.3.12.3 Образование сложных существительных путем соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law) 

2.3.12.4 Образование сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного/числительного с осно-

вой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged) 

2.3.12.5 Образование сложных прилагательных путем соединения наречия с основой причастия II (well-behaved) 

2.3.12.6 Образование сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking) 

2.3.13 Основные способы словообразования - конверсия 

2.3.13.1 Образование имен существительных от неопределенной формы глаголов (to run - a run) 

2.3.13.2 Образование имен существительных от прилагательных (rich people - the rich) 

2.3.13.3 образование глаголов от имен существительных (a hand - to hand) 

2.3.13.4 Образование глаголов от имен прилагательных (cool - to cool) 

2.4 Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка 

2.4.1 Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) 

2.4.2 Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

2.4.3 Предложения с начальным It 

2.4.4 Предложения с начальным There + to be 

2.4.5 Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel 

(He looks/seems/feels happy.) 

2.4.6 Предложения со сложным дополнением - Complex Object (I want you to help me. I saw her cross/crossing the 

road. I want to have my hair cut.) 

2.4.7 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or 

2.4.8 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how 

2.4.9 Сложноподчиненные предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, 

that 

2.4.10 Сложноподчиненные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever 
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2.4.11 Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами 

в сослагательном наклонении (Conditional II) 

2.4.12 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы 

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

Continuous Tense) 

2.4.13 Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и про-

шедшем времени, согласование времен в рамках сложного предложения 

2.4.14 Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени 

2.4.15 Предложения с конструкциями as... as, not so... as, both... and..., either... or, neither... nor 

2.4.16 Предложения с I wish... 

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

2.4.18 Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do 

smth) 

2.4.19 Конструкция It takes me... to do smth 

2.4.20 Конструкция used to + инфинитив глагола 

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

2.4.22 Конструкции I prefer, I'd prefer, I'd rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции I'd rather, 

You 'd better 

2.4.23 Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со сказуе-

мым 

2.4.24 Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

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

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

2.4.25 Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия 

2.4.26 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, 

will, need) 

2.4.27 Неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в функ-

ции определения (Participle I - a playing child, Participle II - a written text) 

2.4.28 Определенный, неопределенный и нулевой артикли 

2.4.29 Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

2.4.30 Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа 

2.4.31 Притяжательный падеж имен существительных 

2.4.32 Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения 

2.4.33 Порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - возраст - цвет - происхождение) 

2.4.34 Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of) 

2.4.35 Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том числе в 
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абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; неопределенные местоиме-

ния и их производные; отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing и 

другие) 

2.4.36 Количественные и порядковые числительные 

2.4.37 Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 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 

3.2 Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий родной страны и страны (стран) изучаемого языка при изучении тем: государственное 

устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, литературное наследие, националь-

ные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии 

и другие 

3.3 Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны (стран), го-

ворящих на английском языке 

3.4 Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематиче-

ского содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учетом 

3.5 Развитие умения представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого языка (куль-

турные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актеры и другие) 

4 Компенсаторные умения 

4.1 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 - языко-

вую и контекстуальную догадку 

4.2 Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации 

Проверяемые элементы содержания (11 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Коммуникативные умения 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктив-

ные 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 персо-

нажа. 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 зару-

бежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экза-

менам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Место иностранного языка в повсе-

дневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. Молодежь в современном обще-

стве. Ценностные ориентиры. Участие молодежи в жизни общества. Досуг молодежи: увлечения и инте-

ресы. Любовь и дружба. Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубеж-

ным странам. Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Прожива-

ние в городской (сельской) местности. Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 

средства информации и коммуникации (пресса, телевидение, сеть 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 
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(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. Вы-

дающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: государственные деятели, ученые, пи-

сатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актеры и другие 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

вежливо выражать согласие (отказ); выражать благодарность; поздравлять с праздником, выражать поже-

лания и вежливо реагировать на поздравление 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 (объем диалога - до 9 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.2 Диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выпол-

нить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать собеседника к совместной дея-

тельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения, в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического со-

держания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка (объем 

диалога - до 9 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.3 Диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать свое 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать (давать) интервью в стандартных си-

туациях 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 (объем диалога - до 9 реплик со 

стороны каждого собеседника) 

1.1.1.4 Диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать ее, высказывать свое согласие (не-

согласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие) в стандартных ситуациях неофициального 

и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с использованием речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка (объем диалога - до 9 реплик со стороны каждого собесед-

ника) 

1.1.1.5 Комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов, 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, при-

нятых в стране (странах) изучаемого языка (объем диалога - до 9 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Создание устного связного монологического высказывания с использованием одного из основных комму-

никативных типов речи - описания (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа) в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, графи-

ков и без их использования (объем монологического высказывания - 14 - 15 фраз) 

1.1.2.2 Создание устного связного монологического высказывания с использованием одного из основных комму-

никативных типов речи - повествования (сообщения) в рамках тематического содержания речи с использо-

ванием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и без их ис-

пользования (объем монологического высказывания - 14 - 15 фраз) 

1.1.2.3 Создание устного связного монологического высказывания с использованием одного из основных комму-

никативных типов речи - рассуждения (с изложением своего мнения и краткой аргументацией) в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотогра-

фий, таблиц, диаграмм, графиков и без их использования (объем монологического высказывания - 14 - 15 

фраз) 
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1.1.2.4 Пересказ основного содержания прочитанного (прослушанного) текста в рамках тематического содержа-

ния речи с использованием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, 

графиков и без их использования (объем монологического высказывания - 14 - 15 фраз) 

1.1.2.5 Устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы в рамках тематического 

содержания речи с использованием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, диа-

грамм, графиков и без их использования (объем монологического высказывания - 14 - 15 фраз) 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Аудирование с пониманием основного содержания текста - умения понимать на слух аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной до-

гадки; определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообще-

ния; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания (время зву-

чания текста (текстов) для аудирования - до 2,5 минут) 

1.2.2 Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации - умение понимать на 

слух аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с использованием язы-

ковой и контекстуальной догадки и выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (яв-

ной) форме, в воспринимаемом на слух тексте (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2,5 

минут) 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Чтение с пониманием основного содержания текста - умения читать про себя и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления: определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) 

(опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку (началу) текста, определять ло-

гическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания (объем текста (текстов) для чтения - до 600 - 800 слов) 

1.3.2 Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации - умения читать про себя и 

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления: находить в прочитанном тексте и понимать 

данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения коммуникативной задачи (объем текста 

(текстов) для чтения - до 600 - 800 слов) 

1.3.3 Чтение с полным пониманием - умения читать про себя аутентичные тексты разных жанров и стилей, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, и полно и точно понимать текст на основе его ин-

формационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода) с использованием языковой и контекстуальной догадки; устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий (объем текста (текстов) для чтения - 600 - 800 слов) 

1.3.4 Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание представленной в них 

информации 

1.4 Письменная речь 

1.4.1 Заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.2 Написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка 

1.4.3 Написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, приня-

тыми в стране (странах) изучаемого языка (объем сообщения - до 140 слов) 

1.4.4 Заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного (прослушанного) текста или дополнение 

информации в таблице 

1.4.5 Создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и других) на основе плана, 
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иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и (или) прочитанного (прослушанного) текста с использова-

нием и без использования образца (объем письменного высказывания - до 180 слов) 

1.4.6 Письменное представление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации 

(объем - до 180 слов) 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение слов с пра-

вильным ударением и фраз (предложений) с соблюдением основных ритмико-интонационных особенно-

стей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах 

2.1.2 Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблю-

дением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста (объем текста 

для чтения вслух - до 150 слов) 

2.2 Орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильное написание изученных слов 

2.2.2 Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, об-

ращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в 

конце предложения, отсутствие точки после заголовка 

2.2.3 Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: исполь-

зование запятой (двоеточия) после слов автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки 

2.2.4 Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изу-

чаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка запятой после обра-

щения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки 

после подписи 

2.2.5 Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране (странах) изучаемого языка нормами 

официального общения, оформление официального (делового) письма, в том числе и электронного 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств ло-

гической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюде-

нием существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости 

2.3.2 Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы 

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

2.3.4 Наиболее частотные фразовые глаголы 

2.3.5 Интернациональные слова 

2.3.6 Сокращения и аббревиатуры 

2.3.7 Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания 

2.3.11 Основные способы словообразования - аффиксация 

2.3.11.1 Образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en 

2.3.11.2 Образование имен существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship 
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2.3.11.3 Образование имен прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суф-

фиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y 

2.3.11.4 Образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly 

2.3.11.5 Образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th 

2.3.12 Основные способы словообразования - словосложение 

2.3.12.1 Образование сложных существительных путем соединения основ существительных (football) 

2.3.12.2 Образование сложных существительных путем соединения основы прилагательного с основой существи-

тельного (blue-bell) 

2.3.12.3 Образование сложных существительных путем соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law) 

2.3.12.4 Образование сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного/числительного с осно-

вой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged) 

2.3.12.5 Образование сложных прилагательных путем соединения наречия с основой причастия II (well-behaved) 

2.3.12.6 Образование сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking) 

2.3.13 Основные способы словообразования - конверсия 

2.3.13.1 Образование имен существительных от неопределенной формы глаголов (to run - a run) 

2.3.13.2 Образование имен существительных от прилагательных (rich people - the rich) 

2.3.13.3 Образование глаголов от имен существительных (a hand - to hand) 

2.3.13.4 Образование глаголов от имен прилагательных (cool - to cool) 

2.4 Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка 

2.4.1 Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) 

2.4.2 Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

2.4.3 Предложения с начальным It 

2.4.4 Предложения с начальным There + to be 

2.4.5 Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel 

(He looks/seems/feels happy.) 

2.4.6 Предложения со сложным подлежащим - Complex Subject 

2.4.7 Предложения со сложным дополнением - Complex Object (I want you to help me. I saw her cross/crossing the 

road. I want to have my hair cut.) 

2.4.8 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or 

2.4.9 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how 

2.4.10 Сложноподчиненные предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, 

that 
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2.4.11 Сложноподчиненные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever 

2.4.12 Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами 

в сослагательном наклонении (Conditional II) 

2.4.13 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы 

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

Continuous Tense) 

2.4.14 Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и про-

шедшем времени, согласование времен в рамках сложного предложения 

2.4.15 Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени 

2.4.16 Предложения с конструкциями as... as, not so... as, both... and..., either... or, neither... nor 

2.4.17 Предложения с I wish... 

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

2.4.19 Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do 

smth) 

2.4.20 Конструкция It takes me... to do smth 

2.4.21 Конструкция used to + инфинитив глагола 

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

2.4.23 Конструкции I prefer, I'd prefer, I'd rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции I'd rather, 

You'd better 

2.4.24 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 страдатель-

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

2.4.25 Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия 

2.4.26 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, 

will, need) 

2.4.27 Неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в функ-

ции определения (Participle I - a playing child, Participle II - a written text) 

2.4.28 Определенный, неопределенный и нулевой артикли 

2.4.29 Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

2.4.30 Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа 

2.4.31 Притяжательный падеж имен существительных 

2.4.32 Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения 

2.4.33 Порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - возраст - цвет - происхождение) 

2.4.34 Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of) 

2.4.35 Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том числе в 

абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; неопределенные местоиме-

ния и их производные; отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, 
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etc.) 

2.4.36 Количественные и порядковые числительные 

2.4.37 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 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 

3.2 Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики родной страны и страны (стран) изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, 

система образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, эти-

кетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие 

3.3 Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны (стран), го-

ворящих на английском языке 

3.4 Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематиче-

ского содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учетом 

3.5 Развитие умения представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого языка (куль-

турные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актеры и другие) 

4 Компенсаторные умения 

4.1 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 - языко-

вую и контекстуальную догадку 

4.2 Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации 

"; 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ 

по иностранному (английскому) языку 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Коммуникативные умения 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи, указанного во ФГОС СОО. 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение 

и разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый 

образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль 

иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа 

и экология. Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-без-

опасность. Современный мир профессий. Ценностные ориентиры молодежи в современном обществе. Де-

ловое общение. Проблемы современной цивилизации. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, 

науку, технику. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470946&dst=4
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вежливо выражать согласие (отказ); выражать благодарность; поздравлять с праздником, выражать поже-

лания и вежливо реагировать на поздравление в стандартных ситуациях неофициального и официального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, иллюстраций, фо-

тографий, таблиц, диаграмм, схем и без использования, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка (объем диалога - до 10 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.2 Диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выпол-

нить просьбу; давать совет и принимать (не принимать) совет; приглашать собеседника к совместной дея-

тельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения, в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического со-

держания речи с использованием речевых ситуаций, иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и 

без использования, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка 

(объем диалога - до 10 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.3 Диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать свое 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать (давать) интервью в стандартных си-

туациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи с использова-

нием речевых ситуаций, иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и без использования, с соблю-

дением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка (объем диалога - до 10 реплик 

со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.4 Диалог - обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать ее, высказывать свое согласие (не-

согласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику, 

в том числе с помощью комплиментов, в стандартных ситуациях неофициального и официального общения 

в рамках тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, иллюстраций, фотографий, 

таблиц, диаграмм, схем и без использования, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка (объем диалога - до 10 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.5 Комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов в стандартных ситуациях неофициального 

и официального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, 

иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и без использования, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка (объем диалога - до 10 реплик со стороны каждого 

собеседника) 

1.1.1.6 Полилог - умения запрашивать и обмениваться информацией; высказывать и аргументировать свою точку 

зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять их мнение и точки зрения; брать на себя 

инициативу в обсуждении, внося пояснения (дополнения); выражать эмоциональное отношение к обсуж-

даемому вопросу; соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием речевых ситуаций, иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и без исполь-

зования, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Создание устного связного монологического высказывания с использованием одного из основных комму-

никативных типов речи - описания (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе ха-

рактеристики (черт характера реального человека или литературного персонажа) в рамках тематического 

содержания речи с использованием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, диа-

грамм, схем, инфографики и без их использования (объем монологического высказывания - до 18 фраз) 

1.1.2.2 Создание устного связного монологического высказывания с использованием одного из основных комму-

никативных типов речи - повествования (сообщения) в рамках тематического содержания речи с использо-

ванием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем, инфографики и 

без их использования (объем монологического высказывания - до 18 фраз) 

1.1.2.3 Создание устного связного монологического высказывания с использованием одного из основных комму-

никативных типов речи - рассуждения (с изложением своего мнения и краткой аргументацией) в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотогра-

фий, таблиц, диаграмм, схем, инфографики и без их использования (объем монологического высказывания 

- до 18 фраз) 
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1.1.2.4 Пересказ основного содержания прочитанного (прослушанного) текста в рамках тематического содержа-

ния речи с использованием ключевых слов, плана с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте (объем монологического высказывания - до 18 фраз) 

1.1.2.5 Устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы в рамках тематического 

содержания речи (объем монологического высказывания - до 18 фраз) 

1.1.2.6 Создание сообщений в связи с прочитанным (прослушанным) текстом с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте, с использованием ключевых слов, плана и (или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм, схем, инфографики и без их использования (объем монологического вы-

сказывания - до 18 фраз) 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Аудирование с пониманием основного содержания текста - умения понимать на слух аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной до-

гадки; определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началу сообще-

ния; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания (время зву-

чания текста (текстов) для аудирования - до 3,5 минут) 

1.2.2 Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации - умение понимать на 

слух аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с использованием язы-

ковой и контекстуальной догадки и выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (яв-

ной) и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте (время звучания текста (текстов) 

для аудирования - до 3,5 минут) 

1.2.3 Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте - умения понимать на 

слух аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с использованием язы-

ковой и контекстуальной догадки; понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; устанав-

ливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к предмету обсуждения; 

догадываться из контекста о значении незнакомых слов (время звучания текста (текстов) для аудирования 

- до 3,5 минут) 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Чтение с пониманием основного содержания текста - умения читать про себя и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) 

(опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку (началу) текста, определять ло-

гическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания (объем текста (текстов) для чтения - до 900 слов) 

1.3.2 Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации - умения читать про себя и 

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления; находить в прочитанном тексте и понимать 

данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения коммуникативной задачи (объем текста 

(текстов) для чтения - до 900 слов) 

1.3.3 Чтение с полным пониманием - умения читать про себя аутентичные тексты разных жанров и стилей, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, и полно и точно понимать текст на основе его ин-

формационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода) с использованием языковой и контекстуальной догадки; устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий (объем текста (текстов) для чтения - до 900 слов) 

1.3.4 Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и других) и понимание пред-

ставленной в них информации 

1.4 Письменная речь 

1.4.1 Заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 
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1.4.2 Написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка 

1.4.3 Написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, приня-

тыми в стране (странах) изучаемого языка, объем сообщения - до 140 слов 

1.4.4 Заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного (прослушанного) текста или дополнение 

информации в таблице 

1.4.5 Создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, рецензии, статьи и 

другого) на основе плана, иллюстрации (иллюстраций) и (или) прочитанного (прослушанного) текста с ис-

пользованием и без использования образца (объем письменного высказывания - до 250 слов) 

1.4.6 Письменное представление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации 

(объем - до 180 слов) 

1.4.7 Написание письма-обращения о приеме на работу (application letter) с сообщением основных сведений о 

себе в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объем 

письма - до 140 слов) 

1.4.8 Написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в соответствии с нормами офи-

циального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объем официального (делового) 

письма - до 180 слов) 

1.4.9 Создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы 

и письменного высказывания типа "Мое мнение", "За и против" (объем письменного высказывания - до 250 

слов) 

1.4.10 Письменное комментирование предложенной информации, высказывания, пословицы, цитаты с выраже-

нием и аргументацией своего мнения (объем - до 250 слов) 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль-

ным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах 

2.1.2 Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблю-

дением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста (объем текста 

для чтения вслух - до 170 слов) 

2.2 Орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильное написание изученных слов 

2.2.2 Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, об-

ращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, восклицательного знака в 

конце предложения; кавычек при цитировании; отсутствие точки после заголовка 

2.2.3 Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: исполь-

зование запятой (двоеточия) после слов автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки 

2.2.4 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка запятой после об-

ращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие 

точки после подписи 

2.2.5 Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране (странах) изучаемого языка нормами 

официального общения, оформление официального (делового) письма, в том числе и электронного 

2.3 Лексическая сторона речи 
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2.3.1 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств ло-

гической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюде-

нием существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости 

2.3.2 Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы 

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

2.3.4 Наиболее частотные фразовые глаголы 

2.3.5 Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного (письменного) высказывания 

2.3.6 Сокращения и аббревиатуры 

2.3.7 Интернациональные слова 

2.3.8 Омонимы 

2.3.9 Идиомы. Пословицы 

2.3.10 Элементы деловой лексики 

2.3.11 Основные способы словообразования - аффиксация 

2.3.11.1 Образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en 

2.3.11.2 Образование имен существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship 

2.3.11.3 Образование имен прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суф-

фиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y 

2.3.11.4 Образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly 

2.3.11.5 Образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th 

2.3.12 Основные способы словообразования - словосложение 

2.3.12.1 Образование сложных существительных путем соединения основ существительных (football) 

2.3.12.2 Образование сложных существительных путем соединения основы прилагательного с основой существи-

тельного (blue-bell) 

2.3.12.3 Образование сложных существительных путем соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law) 

2.3.12.4 Образование сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного (числительного) с осно-

вой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged) 

2.3.12.5 Образование сложных прилагательных путем соединения наречия с основой причастия II (well-behaved) 

2.3.12.6 Образование сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking) 

2.3.13 Основные способы словообразования - конверсия 

2.3.13.1 Образование имен существительных от неопределенной формы глаголов (to run - a run) 

2.3.13.2 Образование имен существительных от прилагательных (rich people - the rich) 

2.3.13.3 образование глаголов от имен существительных (a hand - to hand) 

2.3.13.4 Образование глаголов от имен прилагательных (cool - to cool) 
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2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

2.4.2 Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

2.4.3 Предложения с начальным It 

2.4.4 Предложения с начальным There + to be 

2.4.5 Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel 

(He looks/seems/feels happy.) 

2.4.6 Предложения со сложным подлежащим - Complex Subject 

2.4.7 Предложения со сложным дополнением - Complex Object (I want you to help me. I saw her cross/crossing the 

road. I want to have my hair cut.) 

2.4.8 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or 

2.4.9 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how 

2.4.10 Сложноподчиненные предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, 

that 

2.4.11 Сложноподчиненные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever 

2.4.12 Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами 

в сослагательном наклонении (Conditional II) 

2.4.13 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы 

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

Continuous Tense) 

2.4.14 Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и про-

шедшем времени, согласование времен в рамках сложного предложения 

2.4.15 Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени 

2.4.16 Предложения с конструкциями as... as, not so... as, both... and..., either... or, neither... nor 

2.4.17 Предложения с I wish... 

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

2.4.19 Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do 

smth) 

2.4.20 Конструкция It takes me... to do smth 

2.4.21 Конструкция used to + инфинитив глагола 

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

2.4.23 Конструкции I prefer, I'd prefer, I'd rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции I'd rather, 

You'd better 

2.4.24 Глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

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

ного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive) 
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2.4.25 Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия 

2.4.26 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, 

will, need) 

2.4.27 Неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в функ-

ции определения (Participle I - a playing child. Participle II - a written text) 

2.4.28 Определенный, неопределенный и нулевой артикли 

2.4.29 Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

2.4.30 Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа 

2.4.31 Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со сказуе-

мым 

2.4.32 Притяжательный падеж имен существительных 

2.4.33 Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения 

2.4.34 Порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - возраст - цвет - происхождение) 

2.4.35 Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of) 

2.4.36 Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том числе в 

абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; неопределенные местоиме-

ния и их производные; отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, 

etc.) 

2.4.37 Количественные и порядковые числительные 

2.4.38 Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге 

2.4.39 Условные предложения с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional III) 

2.4.40 Инверсия с конструкциями hardly (ever) ...when, no sooner... than, if only.... В условных предложениях (If)... 

should do 

2.4.41 Модальный глагол ought to 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 

3.2 Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики родной страны и страны (стран) изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, 

система образования, здравоохранение, страницы истории, литературное наследие, национальные и попу-

лярные праздники, проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности общения 

3.3 Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны (стран), го-

ворящих на английском языке 

3.4 Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематиче-

ского содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учетом 

3.5 Развитие умения представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого языка (куль-

турные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актеры и другие) 
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4 Компенсаторные умения 

4.1 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 - языко-

вую и контекстуальную догадку 

4.2 Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации 

Детализированное тематическое содержание речи 

А Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение 

Б Внешность и характеристика человека, литературного персонажа 

В Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, посе-

щение врача. Отказ от вредных привычек 

Г Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Школьные социальные сети. Переписка с 

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

экзаменам 

Д Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативы в продолжении образования 

Е Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

Роль иностранного языка в планах на будущее 

Ж Молодежь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодежи в жизни общества. Досуг 

молодежи: увлечения и интересы. Любовь и дружба 

З Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодежная мода 

И Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные соревнования, Олим-

пийские игры 

К Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, публичное выступ-

ление 

Л Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. Виртуальные путеше-

ствия 

М Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Проживание в городской (сельской) местности 

Н Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, сеть Интернет, социальные сети 

О Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства коммуникации (пресса, телеви-

дение, сеть Интернет, социальные сети и другие). Интернет-безопасность 

П Проблемы современной цивилизации 

Р Родная страна и страна (страны) изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные города, 

регионы; система образования; достопримечательности, культурные особенности (национальные и попу-

лярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. Россия и мир: вклад Рос-

сии в мировую культуру, науку, технику 

С Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актеры и другие 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ИНОСТРАННОМУ 

(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 соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравствен-

ными ценностями, 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 Отечества и подвигам героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде.  

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для уровня 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руковод-

ствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, по-

зитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского обще-

ства, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений 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 обязанно-

стей, 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; го-

товность вести совместную деятельность в интересах гражданского  

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодейство-

вать с социальными институтами в соответствии с их  

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской дея-

тельности;  

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;  ценност-

ное 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, готов-

ность 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 ситуа-

цию и принимать осознанные решения,  

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построе-

ние устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на ос-

нове осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов Рос-

сии; 

 4) эстетического воспитания:  
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и  
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технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать раз-

личные виды искусства, традиции и творчество  

своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры  через источники информа-

ции на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; убеждён-

ность в значимости для личности и общества отечественного и  

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к луч-

шему 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 деятель-

ности 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 собствен-

ные жизненные 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 ха-

рактера 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 осо-

знанию своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской куль-

туры как средства  

взаимодействия между людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, готов-

ность осуществлять  

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе,  с использованием изуча-

емого иностранного (английского) языка.   

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направ-

ления 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; внут-

ренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициатив-

ность, умение действовать, исходя из своих возможностей;   

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние  

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопережи-

ванию; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения   
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с другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, про-

являть 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 универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность.   

  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические дей-

ствия:  
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать  

её всесторонне;  устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; опреде-

лять 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 соответ-

ствие результатов  

целям, оценивать риски последствий деятельности;  координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и  

комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление при решении жиз-

ненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности   

с использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способно-

стью 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 деятель-

ности  

и жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать  

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать пара-

метры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, крити-

чески  

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;  вы-

двигать 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, система-

тизацию 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 представле-

ния и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); оценивать достоверность инфор-

мации, её соответствие морально-этическим  
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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 информа-

ционной  

безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной  

безопасности личности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распозна-

вать 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 жиз-

ненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся  

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку но-

вым ситуациям;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность   

за решение; оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  
давать оценку новым ситуациям;   

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  использовать приёмы рефлек-

сии 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 деятель-

ности; 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, организо-

вывать 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 но-

визны, 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 сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её состав-

ляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.  

  

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 неофици-

ального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербаль-

ными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/стра-

нах  

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 отобран-

ного тематического содержания речи;  излагать основное содержание прочитанного/прослушан-

ного 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 ин-

формации (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, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в содержа-

ние текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запраши-

ваемой 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 письмен-

ные 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 допол-

няя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём – до 150 слов);  владеть фонетическими навыками:  различать на слух, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить  

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей, 

в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  вырази-

тельно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понима-

ние 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 пра-

вильно оформлять электронное сообщение личного характера;  распознавать в устной речи и пись-

менном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых 

клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лек-

сических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать 
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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 по-

мощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  сложные существительные путём соединения основ существи-

тельных  

(football);   

сложные существительные путём соединения основы прилагательного   

с основой существительного (bluebell);  сложные существительные путём соединения основ суще-

ствительных   

с предлогом (father-in-law);   

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой су-

ществительного с добавлением  

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

вой причастия II  

(well-behaved);   

 сложные прилагательные путём соединения  основы  прилагательного   

с основой причастия I (nice-looking);  с исполь-

зованием 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 прилага-

тельных (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 гла-

голы, сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи раз-

личные средства связи  для  обеспечения  целостности  и  логичности  устного/пись-

менного высказывания; знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-

ний и  

различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи:  

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими   

в определённом порядке;  предложения с начальным 

It;  предложения с начальным There + to be;   

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки   

to be, to look, to seem, to feel;   

предложения 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 придаточ-

ными  с союзными словами who, which, that; сложноподчинённые предложения с союзными сло-

вами whoever, whatever,  

however, whenever; условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional  

0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении  (Conditional II);  
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все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

Present Perfect Continuous  

Tense);   

 повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения   

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного 

предложения;  модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  предло-

жения 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 гла-

гола;  

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 существи-

тельным (family, police),   

и его согласование со сказуемым;   

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъяви-

тельном 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 упо-

требительных 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;  притяжа-

тельный 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 место-

имения;  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-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 устрой-

ство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности обще-

ния и другие);  иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии  
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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;  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:  со-

вершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифи-

цировать, систематизировать и обобщать   

по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);   

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные си-

стемы 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:  

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 содер-

жания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятых 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 отобран-

ного тематического содержания речи;  излагать основное содержание прочитанного/прослушан-

ного 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 ин-

формации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); смысловое чтение:  чи-

тать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного  вида, жанра и стиля, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание тек-

ста: 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 письмен-

ные 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/  
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прослушанного текста или дополняя информацию в таблице,  письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём –  до 180 слов);  владеть фонетическими навыками:  раз-

личать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить  

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей, 

в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  вырази-

тельно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов,  

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения  и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова;  

 владеть  пунктуационными  навыками:  использовать  запятую   

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  апостроф, точку, вопро-

сительный 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 глаго-

лов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)  и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках темати-

ческого содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  

родственные слова, образованные с использованием аффиксации:  

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов   

-ise/-ize, -en;   

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов  

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

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-,  

post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive,    

-less, -ly, -ous, -y;  наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные 

при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  с использованием словосложения:  сложные существитель-

ные путём соединения основ существительных  

(football);   

сложные существительные путём соединения основы прилагательного   

с основой существительного (bluebell);  сложные существительные путём соединения основ суще-

ствительных   

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 исполь-

зованием 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 прилага-

тельных (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 еди-

ницы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, со-

кращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства  



335 

 

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, следую-

щими   

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; слож-

ноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if,  

when, where, what, why, how; сложноподчинённые предложения с определительными придаточ-

ными   

с союзными словами who, which, that; сложноподчинённые предложения с союзными словами 

whoever, whatever,  

however, whenever; условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional  

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

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

Present Perfect Continuous  

Tense);   

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения  в косвенной речи в настоящем 

и прошедшем времени, согласование времён  в рамках сложного предложения;  модальные глаголы 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  предложения с конструкциями as … as, not 

so … as, both … and …, either … or,  

neither … nor;  предложения с I 

wish;   

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;  

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении   

to stop doing smth и to stop to do smth);  конструкция It takes 

me … to do smth; конструкция used to + инфинитив гла-

гола;  

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 существи-

тельным (family, police),   

и его согласование со сказуемым;   

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъяви-

тельном 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 за-

лога (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;   
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неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  притяжа-

тельный 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;  неопре-

делённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения  

none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); количественные и порядковые 

числительные;   

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами  

в страдательном залоге;  владеть социокультурными знаниями и 

умениями:  

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устрой-

ство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности обще-

ния 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 иностран-

ном языке;  проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости   

в межкультурном общении;  владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя  

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы 

переработки информации: при говорении – переспрос,  при говорении и письме – описание/пери-

фраз/толкование, при чтении и  

аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  владеть метапредметными умениями, поз-

воляющими 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-исследователь-

ской, 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.  

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (10 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования 

 Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный (английский) язык (базовый 

уровень)" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуника-

тивной компетенции на пороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

1 Коммуникативные умения 

Владеть основными видами речевой деятельности 

1.1 Говорение 

1.1.1 Вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 
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диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуа-

циях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержа-

ния речи с вербальными и (или) зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.2 Создавать устные связные монологические высказывания (описание (характеристика), повест-

вование (сообщение), рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи 

1.1.3 Излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с выражением своего от-

ношения (объем монологического высказывания - до 14 фраз) 

1.1.4 Устно излагать результаты выполненной проектной работы (объем - до 14 фраз) 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием (нужной, интересующей, запрашиваемой) информации 

(время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2,5 минут) 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, со-

держащие 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 (объем текста (тек-

стов) 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 пред-

ставленную в них информацию 

1.4 Письменная речь 

1.4.1 Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.2 Писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объем сообщения - до 130 слов) 

1.4.3 Создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста с использованием образца (объем высказывания - 

до 150 слов) 

1.4.4 Заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста или 

дополняя информацию в таблице 

1.4.5 Письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем - до 150 слов) 

1.4.6 Писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, при-

нятыми в стране (странах) изучаемого языка 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах 

2.1.2 Выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 140 слов, построенные на изучен-
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ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрируя понимание содержания текста 

2.2 Орфография и пунктуация 

2.2.1 Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова 

2.2.2 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; пунктуа-

ционно правильно оформлять электронное сообщение личного характера 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 Распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых гла-

голов, 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 

2.3.2 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суф-

фиксов -ise/-ize 

2.3.3 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и 

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

2.3.4 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: 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 

2.3.5 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: наречия при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly 

2.3.6 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th 

2.3.7 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием словосложения: сложные существительные путем соединения основ суще-

ствительных (football); сложные существительные путем соединения основы прилагательного 

с основой существительного (bluebell); сложные существительные путем соединения основ су-

ществительных с предлогом (father-in-law) 

2.3.8 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием словосложения: сложные прилагательные путем соединения основы прилага-

тельного (числительного) с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 

eight-legged); сложные прилагательные путем соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); сложные прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой при-

частия I (nice-looking) 

2.3.9 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием конверсии: образование имен существительных от неопределенных форм гла-

голов (to run - a run); имен существительных от прилагательных (rich people - the rich); глаголов 

от имен существительных (a a hand - to hand); глаголов от имен прилагательных (cool - to cool) 

2.3.10 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited - exciting) 

2.3.11 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые гла-

голы, сокращения и аббревиатуры 
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2.3.12 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспе-

чения целостности и логичности устного (письменного) высказывания 

2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных ком-

муникативных типов предложений английского языка 

2.4.2 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

2.4.3 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с начальным It 

2.4.4 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с начальным There + to be 

2.4.5 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to 

feel 

2.4.6 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения со сложным дополнением - Complex Object 

2.4.7 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or 

2.4.8 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how 

2.4.9 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи 

сложноподчиненные предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that 

2.4.10 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи 

сложноподчиненные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever 

2.4.11 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) 

и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II) 

2.4.12 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи все 

типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense) 

2.4.13 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи по-

вествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоя-

щем и прошедшем времени, согласование времен в рамках сложного предложения 

2.4.14 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи мо-

дальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени 

2.4.15 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с конструкциями as... as, not so... as, both... and..., either... or, neither... nor 

2.4.16 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с I wish 

2.4.17 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth 
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2.4.18 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to 

stop to do smth) 

2.4.19 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкцию It takes me... to do smth 

2.4.20 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкцию used to + инфинитив глагола 

2.4.21 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкции be/get used to smth, be/get used to doing smth 

2.4.22 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкции I prefer, I'd prefer, I'd rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции 

I'd rather, You'd better 

2.4.23 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи под-

лежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым 

2.4.24 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи гла-

голы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъ-

явительном 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) 

2.4.25 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкцию to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия 

2.4.26 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи мо-

дальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need) 

2.4.27 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи не-

личные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия 

в функции определения (Participle I - a playing child, Participle II - a written text) 

2.4.28 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи опре-

деленный, неопределенный и нулевой артикли 

2.4.29 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

2.4.30 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи неис-

числяемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа 

2.4.31 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи при-

тяжательный падеж имен существительных 

2.4.32 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения 

2.4.33 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи по-

рядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - возраст - цвет - происхожде-

ние) 

2.4.34 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of) 
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2.4.35 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи лич-

ные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том 

числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения 

2.4.36 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи не-

определенные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и произ-

водные последнего (nobody, nothing и другие) 

2.4.37 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи ко-

личественные и порядковые числительные 

2.4.38 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

логи места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном за-

логе 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 Знать (понимать) речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учетом этих различий 

3.2 Знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную те-

матическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка (государственное устройство, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности обще-

ния и другие) 

3.3 Иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка 

3.4 Представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке 

3.5 Проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном обще-

нии 

4 Компенсаторные умения 

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информа-

ции: при говорении - переспрос, при говорении и письме - описание (перифраз, толкование) 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку 

5 Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме 

6 Участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпред-

метного характера с использованием материалов на английском языке и применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (11 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный (английский) язык (базовый уро-

вень)" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реаль-

ных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на пороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, соци-

окультурной, компенсаторной, метапредметной 

1 Коммуникативные умения 

Владеть основными видами речевой деятельности 

1.1 Говорение 
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1.1.1 Вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диа-

лог-расспрос, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального 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) 

1.1.2 Создавать устные связные монологические высказывания (описание (характеристика), повест-

вование (сообщение), рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вер-

бальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического со-

держания речи 

1.1.3 Излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с выражением своего от-

ношения (объем монологического высказывания - 14 - 15 фраз) 

1.1.4 Устно излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 14 - 15 фраз) 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования - до 2,5 минут) 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в со-

держание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием прочитанного (объем текста (текстов) для 

чтения - до 600 - 800 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фак-

тов и событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную 

в них информацию 

1.4 Письменная речь 

1.4.1 Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.2 Писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объем сообщения - до 140 слов) 

1.4.3 Создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста с использованием образца (объем высказывания - 

до 180 слов) 

1.4.4 Заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста или до-

полняя информацию в таблице 

1.4.5 Письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем - до 180 слов) 

1.4.6 Писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране (странах) изучаемого языка 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах 

2.1.2 Выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 150 слов, построенные на изученном 
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языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-

руя понимание содержания текста 

2.2 Орфография и пунктуация 

2.2.1 Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова 

2.2.2 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; пунктуаци-

онно правильно оформлять электронное сообщение личного характера 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 Распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых глаго-

лов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в уст-

ной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лек-

сической сочетаемости 

2.3.2 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с ис-

пользованием аффиксации: глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суф-

фиксов -ise/-ize, -en 

2.3.3 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с ис-

пользованием аффиксации: имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

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

2.3.4 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с ис-

пользованием аффиксации: имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, 

inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -

ous, -y 

2.3.5 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с ис-

пользованием аффиксации: наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly 

2.3.6 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с ис-

пользованием аффиксации: числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th 

2.3.7 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с ис-

пользованием словосложения: сложные существительные путем соединения основ существи-

тельных (football); сложные существительные путем соединения основы прилагательного с ос-

новой существительного (bluebell); сложные существительные путем соединения основ суще-

ствительных с предлогом (father-in-law) 

2.3.8 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с ис-

пользованием словосложения: сложные прилагательные путем соединения основы прилагатель-

ного (числительного) с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-

legged); сложные прилагательные путем соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); сложные прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой прича-

стия I (nice-looking) 

2.3.9 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с ис-

пользованием конверсии: образование имен существительных от неопределенных форм глаго-

лов (to run - a run); имен существительных от прилагательных (rich people - the rich); глаголов от 

имен существительных (a hand - to hand); глаголов от имен прилагательных (cool - to cool) 

2.3.10 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited - exciting) 

2.3.11 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые гла-

голы, сокращения и аббревиатуры 
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2.3.12 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспе-

чения целостности и логичности устного (письменного) высказывания 

2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных комму-

никативных типов предложений английского языка 

2.4.2 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

2.4.3 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с начальным It 

2.4.4 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с начальным There + to be 

2.4.5 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to 

feel 

2.4.6 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения со сложным дополнением - Complex Subject 

2.4.7 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения со сложным дополнением - Complex Object 

2.4.8 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи слож-

носочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or 

2.4.9 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи слож-

ноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, 

how 

2.4.10 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи слож-

ноподчиненные предложения с определительными придаточными с союзными словами who, 

which, that 

2.4.11 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи слож-

ноподчиненные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever 

2.4.12 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи услов-

ные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с гла-

голами в сослагательном наклонении (Conditional II) 

2.4.13 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи все 

типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный во-

просы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

Present Perfect Continuous Tense) 

2.4.14 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи по-

вествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем 

и прошедшем времени, согласование времен в рамках сложного предложения 

2.4.15 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи мо-

дальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени 

2.4.16 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с конструкциями as... as, not so... as, both... and..., either... or, neither... nor 

2.4.17 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

ложения с I wish 
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2.4.18 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

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

2.4.19 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to 

stop to do smth) 

2.4.20 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкцию It takes me... to do smth 

2.4.21 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкцию used to + инфинитив глагола 

2.4.22 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкции be/get used to smth, be/get used to doing smth 

2.4.23 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкции I prefer, I'd prefer, I'd rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции I'd 

rather, You'd better 

2.4.24 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи под-

лежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым 

2.4.25 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи гла-

голы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъяви-

тельном 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) 

2.4.26 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкцию to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия 

2.4.27 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи мо-

дальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need) 

2.4.28 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 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) 

2.4.29 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи опре-

деленный, неопределенный и нулевой артикли 

2.4.30 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

2.4.31 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи неис-

числяемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа 

2.4.32 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи при-

тяжательный падеж имен существительных 

2.4.33 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу и исключения 

2.4.34 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи поря-

док следования нескольких прилагательных (мнение - размер - возраст - цвет - происхождение) 

2.4.35 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи слова, 

выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of) 



346 

 

2.4.36 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи лич-

ные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том 

числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения 

2.4.37 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи не-

определенные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производ-

ные последнего (nobody, nothing и другие) 

2.4.38 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи коли-

чественные и порядковые числительные 

2.4.39 Распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи пред-

логи места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 Знать (понимать) речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с уче-

том этих различий 

3.2 Знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тема-

тическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка (государственное устройство, си-

стема образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

другие) 

3.3 Иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка 

3.4 Представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке 

3.5 Проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении 

4 Компенсаторные умения 

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информа-

ции: при говорении - переспрос, при говорении и письме - описание (перифраз, толкование), при 

чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку 

5 Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные си-

стемы в электронной форме 

6 Участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредмет-

ного характера с использованием материалов на английском языке и применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

Проверяемые на ЕГЭ по иностранному (английскому) языку 

требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

 Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области "Ино-

странные языки" должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетен-

ции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового об-

щения в рамках выбранного профиля, в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, 

аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лек-

сическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) 

1 Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содер-

жания речи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуа-

ции, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного персо-

нажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Современный мир 
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профессий. Выбор профессии. Деловое общение. Альтернативы в продолжении образования. Роль 

иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Ценностные ори-

ентиры молодежи в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический 

прогресс, современные средства информации и коммуникации, интернет-безопасность. Проблемы 

современной цивилизации. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка. Россия и мир: вклад России в мировую куль-

туру, науку, технику 

1.1 Говорение 

1.1.1 Уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуациях не-

официального и официального общения объемом до 10 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках отобранного тематического содержания речи, уметь участвовать в полилоге с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка 

1.1.2 Создавать устные связные монологические высказывания (описание (характеристика), повество-

вание (сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 

17 - 18 фраз в рамках тематического содержания речи; создавать сообщение в связи с прочитанным 

(прослушанным) текстом с выражением своего отношения к изложенным событиям и фактам объ-

емом 17 - 18 фраз; устно представлять в объеме 17 - 18 фраз результаты выполненной проектной 

работы 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные тексты, содержащие не-

изученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с понима-

нием основного содержания 

1.2.2 Воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные тексты, содержащие не-

изученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с понима-

нием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

1.2.3 Воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные тексты, содержащие не-

изученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с полным 

пониманием 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 

600 - 900 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с пониманием основного 

содержания 

1.3.2 Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 

600 - 900 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с пониманием нужной (ин-

тересующей, запрашиваемой) информации 

1.3.3 Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 

600 - 900 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с полным пониманием 

прочитанного 

1.3.4 Читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, инфографику) и понимать представ-

ленную в них информацию 

1.4 Письменная речь 

1.4.1 Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.2 Писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый ре-

чевой этикет 

1.4.3 Создавать письменные высказывания объемом до 250 слов с использованием плана, картинки, таб-

лицы, графиков, диаграмм, прочитанного (прослушанного) текста; заполнять таблицу, кратко фик-

сируя содержание прочитанного (прослушанного) текста или дополняя информацию в таблице; 
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комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с выражением и аргументацией 

своего мнения 

1.4.4 Представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов 

1.4.5 Писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу объемом до 140 слов с сообщением ос-

новных сведений о себе; писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом 

до 180 слов в соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране (странах) изу-

чаемого языка 

1.5 Перевод 

1.5.1 Овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский язык аутентичных 

текстов научно-популярного характера (в том числе в русле выбранного профиля) 

2 Языковая сторона речи 

2.1 Овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты 

объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и интонации 

2.2 Овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала 

2.3 Овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и 

при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ста-

вить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного 

характера, а также официальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо 

2.4 Знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) 

и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных ти-

пов предложений; выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по за-

данным основаниям 

2.5 Овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1650 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, 

образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии 

2.6 Овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных мор-

фологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках те-

матического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 Овладение социокультурными знаниями и умениями: знать (понимать) речевые различия в ситу-

ациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и ис-

пользовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать (понимать) и исполь-

зовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику 

страны (стран) изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете 

и культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; представлять родную 

страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении 

4 Компенсаторные умения 

4.1 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 
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и аудировании - языковую и контекстуальную догадку 

5 Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-ис-

следовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использо-

ванием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуни-

кационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсе-

дневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справоч-

ники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме 

 

Тематическое планирование  

учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» 
Класс 10 

№ п/п Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Всего Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские работы 
 

Раздел 1. Повседневная жизнь семьи. Межлич-

ностные отношения в семье, с друзьями 

и знакомыми. Конфликтные ситуации, 

их предупреждение и разрешение. 

10   ЦОС «Моя 

школа» 

edu.skysmart.ru 

 

 

КИК – «Конструк-

тор будущего» 

https://bvbinfo.ru/a

uth 

Раздел 2. Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа. 

4   

Раздел 3. Здоровый образ жизни и забота о здоро-

вье: режим труда и отдыха, спорт, сба-

лансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек. 

8   

Раздел 4. Школьное образование, школьная 

жизнь, школьные праздники. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Взаимо-

отношения в школе. Проблемы и реше-

ния. Права и обязанности старшекласс-

ника.  

10   

Раздел 5. Современный мир профессии. Про-

блемы выбора профессии (возможности 

продолжения образования в высшей 

школе, в профессиональном колледже, 

выбор рабочей специальности, подра-

ботка для школьника). Роль иностран-

ного языка в планах на будущее. 

12   

Раздел 6. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: чтение, кино, театр, 

музыка, музеи, Интернет, компьютер-

ные игры. Любовь и дружба. 

9   

Раздел 7. Покупки: одежда, обувь и продукты пи-

тания. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

6   

Раздел 8. Туризм. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам.  

8   

Раздел 9. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Стихийные бедствия. Усло-

вия проживания в городской/сельской 

местности. 

10   

Раздел 10. Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства 

связи (мобильные телефоны, смарт-

фоны, планшеты, компьютеры). 

10   

https://bvbinfo.ru/auth
https://bvbinfo.ru/auth
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Раздел 11. Родная страна и страна/страны изучае-

мого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы; си-

стема образования, достопримечатель-

ности, культурные особенности (нацио-

нальные и популярные праздники, зна-

менательные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории. 

10   

Раздел 12. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: гос-

ударственные деятели, ученые, писа-

тели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актеры 

и т.д. 

8   

Общее количество часов по программе: 102    

Класс 11 

№ п/п Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Всего Контроль-

ные работы 

Практиче-

ские работы 

Раздел 1. Повседневная жизнь семьи. Межлич-

ностные отношения в семье, с друзьями 

и знакомыми. Конфликтные ситуации, 

их предупреждение и разрешение. 

8   ЦОС «Моя 

школа» 

edu.skysmart.ru 

 

КИК – «Конструк-

тор будущего» 

https://bvbinfo.ru/a

uth 

Раздел 2. Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа. 

3   

Раздел 3. Здоровый образ жизни и забота о здоро-

вье: режим труда и отдыха, спорт, сба-

лансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек. 

6   

Раздел 4. Школьное образование, школьная 

жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в 

школе. Проблемы и решения. Подго-

товка к выпускным экзаменам. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолже-

нии образования. 

18   

Раздел 5. Место иностранного языка в повседнев-

ной жизни и профессиональной дея-

тельности в современном мире. 

4   

Раздел 6. Молодежь в современном обществе. 

Ценностные ориентиры. Участие моло-

дежи в жизни общества. Досуг моло-

дежи: увлечения и интересы. Любовь и 

дружба. 

8   

Раздел 7. Роль спорта в современной жизни: виды 

спорта, экстремальный спорт, спортив-

ные соревнования, Олимпийские игры. 

4   

Раздел 8. Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Пу-

тешествия по России и зарубежным 

странам. 

6   

Раздел 9. Вселенная и человек. Природа. Про-

блемы экологии. Защита окружающей 

среды. Проживание в городской/сель-

ской местности. 

10   

Раздел 10. Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства ин-

18   

file:///C:/Users/User/Desktop/edu.skysmart.ru
https://bvbinfo.ru/auth
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формации и коммуникации (пресса, те-

левидение, Интернет, социальные сети 

и т.д.). Интернет-безопасность. 

Раздел 11. Родная страна и страна/страны изучае-

мого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы; си-

стема образования; достопримечатель-

ности, культурные особенности (нацио-

нальные и популярные праздники, зна-

менательные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории. 

12   

Раздел 12. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: госу-

дарственные деятели, ученые, писатели, 

поэты, художники, композиторы, путе-

шественники, спортсмены, актеры и т.д. 

8   

Общее количество часов по программе 102    

 

2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  
(базовый и углубленный уровень) 

 

«Математика» (базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО МАТЕМАТИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
  

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено  на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освое-

ния учебного предмета.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования  у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

члена российского общества, представление о математических основах функционирования раз-

личных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

2) патриотического воспитания:  
сформированность российской гражданской идентичности, уважения  к прошлому и настоя-

щему российской математики, ценностное отношение  к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, использование этих достижений в других науках, техноло-

гиях, сферах экономики;  

3) духовно-нравственного воспитания:  
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного со-

знания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и дея-

тельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

4) эстетического воспитания:  
 эстетическое отношение к  миру, включая  эстетику математических  

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость  к математическим 

аспектам различных видов искусства; 

 5) физического воспитания:  
сформированность умения применять математические знания в интересах  
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здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физи-

ческое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 6) трудового воспитания:  
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профес-

сиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии  и реализовывать собственные жизненные планы, готовность 

и способность  к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

готовность к активному участию в решении практических задач математической направленности;  

7) экологического воспитания:  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; 8) ценности научного познания:   

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельно-

сти, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и 

математической культурой  как средством познания мира, готовность осуществлять проектную  и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладе-

нием универсальными познавательными действиями, универсальными  коммуникативными 

 действиями  и  универсальными регулятивными действиями.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, от-

ношений 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 закономер-

ности, взаимосвязи и противоречия  в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать 

критерии  для выявления закономерностей и противоречий;  делать выводы с использованием за-

конов логики, дедуктивных и индуктивных  

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать соб-

ственные суждения и выводы; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных крите-

риев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать во-

просы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать ги-

потезу, аргументировать свою позицию, мнение; проводить самостоятельно спланированный экс-

перимент, исследование   

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависи-

мостей между объектами, явлениями, процессами; самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полу-

ченных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также 

выдвигать  

предположения о его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией:  
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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 сформулиро-

ванным  

критериям, сформулированным самостоятельно.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
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, вы-

сказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулиро-

вать разногласия, свои возражения; представлять результаты решения задачи, эксперимента, ис-

следования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории.  

Регулятивные универсальные учебные действия 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, эмоциональный интеллект:  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  

действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, само-

контроля процесса и результата решения математической задачи; предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых об-

стоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; оценивать соответствие резуль-

тата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельно-

сти, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. Совместная деятельность: пони-

мать 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 мне-

ния нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

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

сформулированным участниками взаимодействия.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на уровне 

среднего общего образования представлены по годам обучения  в рамках отдельных учебных кур-

сов в соответствующих разделах программы  по математике.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
  

10 КЛАСС  

Числа и вычисления  

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периоди-

ческие дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования числовых 
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выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отрас-

лей 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. Исполь-

зование подходящей формы записи действительных чисел  для решения практических задач и 

представления данных.  

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями нату-

ральной 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 знакопо-

стоянства. 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 ар-

гумента.  

Начала математического анализа  

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последовательно-

сти.   

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных про-

центов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.  

Множества и логика  

Множество,  операции  над  множествами.  Диаграммы  Эйлера–Венна. Приме-

нение  теоретико-множественного  аппарата  для  описания  реальных про-

цессов 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. Деся-

тичные 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.   
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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 ми-

нимумы 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, произве-

дения и частного функций.  

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахож-

дение 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 Нью-

тона–Лейбница.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

Числа и вычисления:  
оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная  

и десятичная дробь, проценты; выполнять арифметические операции с рациональными и действи-

тельными  

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 под-

ходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления 

данных; оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать за-

пись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

 Уравнения и неравенства:  
оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, иррацио-

нальное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; выполнять преобразования три-

гонометрических выражений и решать  

тригонометрические уравнения; выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональ-

ных 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; опе-

рировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции,  
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промежутки знакопостоянства; использовать графики функций для ре-

шения уравнений;  

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции,  

степенной функции с целым показателем; использовать графики функций для исследования про-

цессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выра-

жать формулами зависимости между величинами.  

Начала математического анализа:  
 оперировать  понятиями:  последовательность,  арифметическая  и  

геометрическая прогрессии; оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия,  

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задавать последова-

тельности 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.  

  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

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: пока-

зательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и нера-

венств; выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать  

понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических 

уравнений и неравенств; находить решения простейших тригонометрических неравенств; опери-

ровать 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 выраже-

ния, 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, исполь-

зовать их для исследования функции, заданной графиком; оперировать понятиями: графики пока-

зательной, логарифмической   

и тригонометрических функций, изображать их на координатной плоскости и использовать для 

решения уравнений и неравенств; изображать на координатной плоскости графики линейных урав-

нений   

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 геомет-

рический и физический смысл производной для решения  
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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 произ-

водную для нахождения наилучшего решения   

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах; оперировать понятиями: первооб-

разная и интеграл, понимать геометрический  

и физический смысл интеграла; находить первообразные элементарных функций, вычислять ин-

теграл   

по формуле Ньютона–Лейбница; решать прикладные задачи, в том числе социально-экономиче-

ского и  

физического характера, средствами математического анализа.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС  

Прямые и плоскости в пространстве  

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об аксио-

матическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них.  

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещива-

ющиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей  в пространстве: параллельные прямые в 

пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Углы с сонаправ-

ленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллель-

ные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на 

плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений.  

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые  в пространстве, пря-

мые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плос-

кости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и 

плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: рас-

стояние  от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры  на плос-

кость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о 

трёх перпендикулярах.   

Многогранники  

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые много-

гранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и основания призмы, прямая 

и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный па-

раллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и основание пирамиды, боко-

вая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая пирамида. Элементы призмы и пира-

миды. Правильные многогранники: понятие правильного многогранника, правильная призма и пра-

вильная 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 поверхно-

сти 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 по-

добных тел.  
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11 КЛАСС  

Тела вращения  

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось цилиндриче-

ской 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 поверх-

ности. 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 па-

раллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы.   

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами по-

добных тел.  

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное осно-

ванию 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. Ре-

шение задач, связанных с применением правил действий с векторами. Прямоугольная система ко-

ординат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между век-

торами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Ко-

ординатно-векторный метод при решении геометрических задач.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

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; опе-

рировать 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 мно-

гогранников; 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 стандарт-

ных математических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, 

от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми; решать задачи на нахождение геомет-

рических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные аналитические методы при 

решении стандартных математических задач на вычисление углов между скрещивающимися пря-

мыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов; вычислять объёмы и 

площади поверхностей многогранников (призма,  
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пирамида) с применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объ-

ёмами подобных многогранников; оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и 

плоскость  

симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; извлекать, преобразовывать и интерпрети-

ровать информацию   

о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; приме-

нять 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 матема-

тических закономерностей в природе и жизни,  

распознавать проявление законов геометрии в искусстве; применять полученные знания на прак-

тике: анализировать реальные ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска реше-

ния математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке гео-

метрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, ап-

парата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.  

  

К концу обучения в 11 классе обучающийся научится:  

 оперировать  понятиями:  цилиндрическая  поверхность,  образующие  

цилиндрической поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверх-

ности, конус, сферическая поверхность; распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел вращения;  

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; оперировать понятиями: ша-

ровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой слой, основание шарового слоя, вы-

сота шарового слоя, шаровой сектор; вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, 

геометрических  

тел с применением формул; оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описан-

ный  

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; опериро-

вать понятием вектор в пространстве;  

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения  

вектора на число, объяснять, какими свойствами они обладают; применять правило паралле-

лепипеда;  

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, ра-

венство 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 неколлинеар-

ным векторам; задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; применять геомет-

рические факты для решения стереометрических задач,  

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы  в явной форме; ре-

шать 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 матема-

тических закономерностей в природе и жизни,  
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распознавать проявление законов геометрии в искусстве; применять полученные знания на прак-

тике: анализировать реальные ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска реше-

ния математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке гео-

метрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, ап-

парата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.  

   
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС  

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение числовых набо-

ров.   

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. Треуголь-

ник Паскаля. Формула бинома Ньютона.  

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия не-

зависимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли.   

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры рас-

пределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.  

  

11 КЛАСС  

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и стан-

дартное 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 исследова-

ний.  

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, при-

водящие к нормальному распределению. Понятие  о нормальном распределении.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

читать и строить таблицы и диаграммы;  

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее,  

наименьшее значение, размах массива числовых данных; оперировать понятиями: случайный экс-

перимент (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 формулиро-

вать события: пересечение и объединение данных событий, событие, противоположное данному 

событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при решении за-

дач;  оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить вероятности 

с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта;  применять комбинаторное 
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правило умножения при решении задач; оперировать понятиями: испытание, независимые испыта-

ния, серия испытаний, успех и неудача, находить вероятности событий в серии независимых испы-

таний до первого успеха, находить вероятности событий в серии испытаний  

Бернулли;  оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей,  

диаграмма распределения.  

  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

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 чи-

сел; иметь представление о нормальном распределении.  

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (10 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

1 Числа и вычисления 

1.1 
Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная 

дробь, проценты 

1.2 Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами 

1.3 
Выполнять приближенные вычисления, используя правила округления, делать прикидку и оценку 

результата вычислений 

1.4 

Оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи действитель-

ного числа, корень натуральной степени; использовать подходящую форму записи действитель-

ных чисел для решения практических задач и представления данных 

1.5 
Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; использовать запись про-

извольного угла через обратные тригонометрические функции 

2 Уравнения и неравенства 

2.1 
Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, иррациональ-

ное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение 

2.2 
Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические урав-

нения 

2.3 
Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать основ-

ные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств 

2.4 
Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из различных об-

ластей науки и реальной жизни 

2.5 
Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравен-

ства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 

3 Функции и графики 

3.1 
Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и множество 

значений функции, график функции, взаимно обратные функции 

3.2 
Оперировать понятиями: четность и нечетность функции, нули функции, промежутки знакопосто-

янства 

3.3 Использовать графики функций для решения уравнений 
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3.4 
Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции с це-

лым показателем 

3.5 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач 

из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между вели-

чинами 

4 Начала математического анализа 

4.1 Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии 

4.2 
Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии 

4.3 Задавать последовательности различными способами 

4.4 
Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач приклад-

ного характера 

5 Множества и логика 

5.1 Оперировать понятиями: множество, операции над множествами 

5.2 
Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач из других учебных предметов 

5.3 Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство 

6 Теория вероятностей и статистика 

6.1 Читать и строить таблицы и диаграммы 

6.2 
Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее значение, 

размах массива числовых данных 

6.3 

Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное со-

бытие (элементарный исход) случайного опыта; находить вероятности в опытах с равновозмож-

ными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности событий в изученных случай-

ных экспериментах 

6.4 

Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, про-

тивоположное данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения веро-

ятностей при решении задач 

6.5 
Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить вероятности с по-

мощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта 

6.6 Применять комбинаторное правило умножения при решении задач 

6.7 

Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и неудача; 

находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, находить ве-

роятности событий в серии испытаний Бернулли 

6.8 
Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма распреде-

ления 

7 Геометрия 

7.1 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость 

7.2 Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач 

7.3 Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 
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7.4 Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве 

7.5 
Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла, ли-

нейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла 

7.6 
Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы мно-

гогранника, правильный многогранник 

7.7 
Распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный параллелепи-

пед, куб) 

7.8 
Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и невыпук-

лые многогранники, правильные многогранники, прямые и наклонные призмы, параллелепипеды) 

7.9 Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников 

7.10 Объяснять принципы построения сечений многогранников, используя метод следов 

7.11 
Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи из ри-

сунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу 

7.12 

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 скрещиваю-

щимися прямыми 

7.13 

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, дву-

гранных углов 

7.14 

Вычислять объемы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с применением 

формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объемами подобных много-

гранников 

7.15 
Оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, центр, ось 

и плоскость симметрии фигуры 

7.16 
Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах и рисунках 

7.17 
Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих не-

сколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме 

7.18 
Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при ре-

шении стереометрических задач 

7.19 
Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявле-

ние законов геометрии в искусстве 

7.20 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять изу-

ченные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моде-

лировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использова-

нием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связан-

ные с нахождением геометрических величин 

Проверяемые элементы содержания (10 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Числа и вычисления 

1.1 Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби. 
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Арифметические операции с рациональными числами, преобразования числовых выражений. Примене-

ние дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни 

1.2 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с действи-

тельными числами. Приближенные вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вы-

числений 

1.3 
Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. Использование подхо-

дящей формы записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных 

1.4 
Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями натуральной сте-

пени 

1.5 Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового аргумента 

2 Уравнения и неравенства 

2.1 Тождества и тождественные преобразования 

2.2 Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические формулы 

2.3 Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов 

2.4 Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств 

2.5 Решение иррациональных уравнений и неравенств 

2.6 Решение тригонометрических уравнений 

2.7 
Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей 

науки и реальной жизни 

3 Функции и графики 

3.1 Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции 

3.2 
Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. 

Четные и нечетные функции 

3.3 
Степенная функция с натуральным и целым показателем. Ее свойства и график. Свойства и график корня 

n-ой степени 

3.4 Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента 

4 Начала математического анализа 

4.1 Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последовательности 

4.2 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных процентов. Использова-

ние прогрессии для решения реальных задач прикладного характера 

5 Множества и логика 

5.1 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера - Венна. Применение теоретико-множе-

ственного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных 

предметов 

5.2 Определение, теорема, следствие, доказательство 

6 Теория вероятностей и статистика 

6.1 
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов 
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6.2 

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 событи-

ями 

6.3 
Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы Эйлера. 

Формула сложения вероятностей 

6.4 
Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула полной ве-

роятности. Независимые события 

6.5 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Формула бинома Ньютона 

6.6 
Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия независимых 

испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли 

6.7 
Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры распределений, 

в том числе геометрическое и биномиальное 

7 Геометрия 

7.1 
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них 

7.2 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся пря-

мые. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, парал-

лельность трех прямых, параллельность прямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами, угол 

между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства парал-

лельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепи-

пед, построение сечений 

7.3 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые параллель-

ные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о пря-

мой 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 трех перпендикулярах 

7.4 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые многогранники, 

развертка 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 усеченная пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогран-

ники: понятие правильного многогранника, правильная призма и правильная пирамида, правильная тре-

угольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, 

додекаэдр и икосаэд Сечения призмы и пирамиды 

7.5 
Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементы симметрии в 

пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках 

7.6 

Вычисление элементов многогранников: ребра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхности и полной 

поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Пло-

щадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади усеченной пира-

миды. Понятие об объеме. Объем пирамиды, призмы 

7.7 Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объемами подобных тел 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (11 класс) 

Код прове- Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 
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ряемого ре-

зультата 

1 Числа и вычисления 

1.1 
Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимости целых чисел, раз-

ложение числа на простые множители для решения задач 

1.2 Оперировать понятием: степень с рациональным показателем 

1.3 Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы 

2 Уравнения и неравенства 

2.1 
Применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: показательное 

уравнение и неравенство; решать основные типы показательных уравнений и неравенств 

2.2 
Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать понятиями: логарифмиче-

ское уравнение и неравенство; решать основные типы логарифмических уравнений и неравенств 

2.3 Находить решения простейших тригонометрических неравенств 

2.4 
Оперировать понятиями: система линейных уравнений и ее решение; использовать систему линейных 

уравнений для решения практических задач 

2.5 Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств 

2.6 
Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и 

системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 

3 Функции и графики 

3.1 

Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки экстре-

мума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; использовать их для иссле-

дования функции, заданной графиком 

3.2 
Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических функций; 

изображать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений и неравенств 

3.3 
Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их для решения 

системы линейных уравнений 

3.4 
Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных дисци-

плин 

4 Начала математического анализа 

4.1 
Оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции; использовать геометрический и 

физический смысл производной для решения задач 

4.2 
Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, частного 

функций 

4.3 
Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, применять ре-

зультаты исследования к построению графиков 

4.4 
Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах 

4.5 
Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и физический смысл ин-

теграла 

4.6 Находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле Ньютона - Лейбница 



367 

 

4.7 
Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, средствами 

математического анализа 

5 Теория вероятностей и статистика 

5.1 Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью диаграмм 

5.2 

Оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры того, как применяется матема-

тическое ожидание случайной величины, находить математическое ожидание по данному распределе-

нию 

5.3 Иметь представление о законе больших чисел 

5.4 Иметь представление о нормальном распределении 

6 Геометрия 

6.1 
Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ци-

линдр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, сферическая поверхность 

6.2 Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) 

6.3 Объяснять способы получения тел вращения 

6.4 Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости 

6.5 
Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой слой, основа-

ние шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор 

6.6 Вычислять объемы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применением формул 

6.7 
Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная 

в многогранник или тело вращения 

6.8 Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел 

6.9 Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов 

6.10 
Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

строить сечения тел вращения 

6.11 
Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах и рисунках 

6.12 
Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме 

6.13 Оперировать понятием: вектор в пространстве 

6.14 
Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, объяснять, 

какими свойствами они обладают 

6.15 Применять правило параллелепипеда при сложении векторов 

6.16 

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство век-

торов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и 

компланарные векторы 

6.17 
Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произве-

дение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам 

6.18 Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат 

6.19 Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода 
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6.20 
Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных математических задач 

6.21 
Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач 

6.22 
Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление за-

конов геометрии в искусстве 

6.23 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять изученные 

понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать реаль-

ные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометри-

ческих величин 

Проверяемые элементы содержания (11 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Числа и вычисления 

1.1 Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел 

1.2 Степень с рациональным показателем. Свойства степени 

1.3 Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы 

2 Уравнения и неравенства 

2.1 Преобразование выражений, содержащих логарифмы 

2.2 Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем 

2.3 Примеры тригонометрических неравенств 

2.4 Показательные уравнения и неравенства 

2.5 Логарифмические уравнения и неравенства 

2.6 Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений 

2.7 Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств 

2.8 
Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из различных об-

ластей науки и реальной жизни 

3 Функции и графики 

3.1 
Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функ-

ции. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке 

3.2 Тригонометрические функции, их свойства и графики 

3.3 Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики 

3.4 Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем 

3.5 
Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые возникают при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни 

4 Начала математического анализа 

4.1 Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств 
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4.2 Производная функции. Геометрический и физический смысл производной 

4.3 
Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, произведения и част-

ного функций 

4.4 
Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке 

4.5 
Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения 

скорости процесса, заданного формулой или графиком 

4.6 Первообразная. Таблица первообразных 

4.7 
Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла по формуле Ньютона - Лейб-

ница 

5 Теория вероятностей и статистика 

5.1 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и стандартное от-

клонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в задачах из повседневной 

жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы слу-

чайных величин. Математическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального распределе-

ний 

5.2 Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод исследований 

5.3 
Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, приводящие к 

нормальному распределению. Понятие о нормальном распределении 

6 Геометрия 

6.1 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось цилиндрической поверх-

ности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось, площадь боковой и полной поверх-

ности 

6.2 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина конической поверхности. 

Конус: основание и вершина, образующая и ось, площадь боковой и полной поверхности. Усеченный 

конус: образующие и высота, основания и боковая поверхность 

6.3 
Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы 

6.4 Изображение тел вращения на плоскости. Развертка цилиндра и конуса 

6.5 
Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы, сфера, вписанная 

в многогранник, или тело вращения 

6.6 
Понятие об объеме. Основные свойства объемов тел. Теорема об объеме прямоугольного параллелепи-

педа и следствия из нее. Объем цилиндра, конуса. Объем шара и площадь сферы 

6.7 Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объемами подобных тел 

6.8 
Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения шара 

6.9 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда. Решение задач, свя-

занных с применением правил действий с векторами 

6.10 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координа-

тах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач 

 

Проверяемые на ЕГЭ по математике требования 
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к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

1 Владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать и опери-

ровать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, 

равносильные формулировки; применять их; умение формулировать обратное и противоположное 

утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индук-

ции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений; умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; умение опе-

рировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение задавать и опи-

сывать графы различными способами; использовать графы при решении задач 

2 Умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, степень с целым показателем, 

корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным по-

казателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа, остаток по модулю, 

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными по-

зиционными системами счисления; умение выполнять вычисление значений и преобразования вы-

ражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; умение 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая про-

грессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать последовательно-

сти, в том числе с помощью рекуррентных формул; умение оперировать понятиями: комплексное 

число, сопряженные комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи 

комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить 

арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры использования ком-

плексных чисел; оперировать понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, геометри-

ческий смысл определителя 

3 Умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, ло-

гарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; умение оперировать 

понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, система уравне-

ний и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем; умение решать уравнения, не-

равенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с 

параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни 

4 Умение оперировать понятиями: функция, четность функции, периодичность функции, ограни-

ченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее зна-

чения функции на промежутке, непрерывная функция, асимптоты графика функции, первая и вто-

рая производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять произ-

водные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной 

к графику функции; умение находить производные элементарных функций; умение использовать 

производную для исследования функций, находить наибольшие и наименьшие значения функций; 

строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять 

производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-эконо-

мических и физических задачах; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; при-

водить примеры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений 

5 Умение оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция функций, ли-

нейная функция, квадратичная функция, рациональная функция, степенная функция, тригономет-

рические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая 

функции; умение строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков 

функций, использовать графики для изучения процессов и зависимостей, при решении задач из 

других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами; использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и за-
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дач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, нера-

венств и их систем 

6 Умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на движе-

ние, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семей-

ными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию за-

дачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; умение моде-

лировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравнения, неравенства 

и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат 

7 Умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, интер-

претировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диа-

грамм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и 

электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рас-

сеивания и линейной регрессии 

8 Умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного 

события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять фор-

мулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, 

комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать 

понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, диспер-

сия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и плотности равно-

мерного, показательного и нормального распределений; умение использовать свойства изученных 

распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выбо-

рочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных 

и общественных явлениях; умение оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число соче-

таний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуж-

дения для решения задач; оценивать вероятности реальных событий; составлять вероятностную 

модель и интерпретировать полученный результат 

9 Умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, луч, величина 

угла, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, скрещивающиеся прямые, параллель-

ность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между пря-

мыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты 

и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; строить мате-

матические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними 

практические задачи 

10 Умение оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, многогранник, правильный 

многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверх-

ность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, ци-

линдра, конуса, шара, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или 

основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сече-

ние многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в 

том числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и 

признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классифи-

кацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные построения 

11 Умение оперировать понятиями: движение в пространстве, параллельный перенос, симметрия на 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение распо-

знавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; использовать 

геометрические отношения при решении задач; находить геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; умение 

вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь поверхности), ис-

пользуя изученные формулы и методы, в том числе: площадь поверхности пирамиды, призмы, 

конуса, цилиндра, площадь сферы; объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур 
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12 Умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, координаты точки, 

координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по ба-

зису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение использо-

вать векторный и координатный метод для решения геометрических задач и задач других учебных 

предметов 

13 Умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в 

изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявление за-

конов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий российской 

и мировой математической науки 

 

 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ 

по математике 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Числа и вычисления 

1.1 Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел 

1.2 Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби 

1.3 Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями натуральной сте-

пени 

1.4 Степень с целым показателем. Степень с рациональным показателем. Свойства степени 

1.5 Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового аргумента 

1.6 Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы 

1.7 Действительные числа. Арифметические операции с действительными числами. Приближенные вычис-

ления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений 

1.8 Преобразование выражений 

1.9 Комплексные числа 

2 Уравнения и неравенства 

2.1 Целые и дробно-рациональные уравнения 

2.2 Иррациональные уравнения 

2.3 Тригонометрические уравнения 

2.4 Показательные и логарифмические уравнения 

2.5 Целые и дробно-рациональные неравенства 

2.6 Иррациональные неравенства 

2.7 Показательные и логарифмические неравенства 

2.8 Тригонометрические неравенства 

2.9 Системы и совокупности уравнений и неравенств 

2.10 Уравнения, неравенства и системы с параметрами 

2.11 Матрица системы линейных уравнений. Определитель матрицы 
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3 Функции и графики 

3.1 Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. Четные и нечетные 

функции. Периодические функции 

3.2 Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. 

Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на промежутке 

3.3 Степенная функция с натуральным и целым показателем. Ее свойства и график. Свойства и график корня 

n-ой степени 

3.4 Тригонометрические функции, их свойства и графики 

3.5 Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики 

3.6 Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке 

3.7 Последовательности, способы задания последовательностей 

3.8 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула сложных процентов 

4 Начала математического анализа 

4.1 Производная функции. Производные элементарных функций 

4.2 Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке 

4.3 Первообразная. Интеграл 

5 Множества и логика 

5.1 Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера - Венна 

5.2 Логика 

6 Вероятность и статистика 

6.1 Описательная статистика 

6.2 Вероятность 

6.3 Комбинаторика 

7 Геометрия 

7.1 Фигуры на плоскости 

7.2 Прямые и плоскости в пространстве 

7.3 Многогранники 

7.4 Тела и поверхности вращения 

7.5 Координаты и векторы 

 

Тематическое планирование 
учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы/лабора-

торные работы 
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10 класс (алгебра) 

1 Множества рациональных и 

действительных чисел. Раци-

ональные уравнения и нера-

венства  

14 1 0 ЦОС «Моя 

школа» 

 

2 Функции и графики. 

Степень  с целым показателем 

 

6 1 0 

3 Арифметический корень n-ой 

степени. Иррациональные урав-

нения 

 

18 1 0 

4 Формулы тригонометрии. Три-

гонометрические уравнения 

(22 ч) 

22 1 0 

5 Последовательности и прогрес-

сии 

 

6 0 0 

6 Повторение, обобщение, систе-

матизация знаний 

 

4 0 0 

 Общее количество 70 3 0 

10 класс (геометрия) 

1 Введение в стереометрию  10 1 0 ЦОС «Моя 

школа» 

 
2 Прямые и плоскости в про-

странстве. Параллельность пря-

мых и плоскостей 

12 1 0 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

12 1 0 

4 Углы между прямыми и плоско-

стями 

10 1 0 

5 Многогранники 10 1 0 

6 Объёмы многогранников  8 0 0 

7 Повторение: сечения, расстоя-

ния и углы 

8 0 0 

 Общее количество 70 5 0 

11 класс (алгебра) 

1 Степень с рациональным пока-

зателем.  

Показательная функция. 

Показательные уравнения и не-

равенства 

12 1 0 ЦОС «Моя 

школа» 

 

2 Логарифмическая функция. Ло-

гарифмические уравнения и не-

равенства 

12 1 0 

3 Тригонометрические функции и 

их графики. Тригонометриче-

ские неравенства 

9 1 0 

4 Производная. Применение про-

изводной 

24 1 0 

5 Интеграл и его применения 9 1 0 

6 Системы уравнений 12 1 0 

7 Натуральные и целые числа 6 0 0 

8 Повторение, обобщение, систе-

матизация знаний  

 

21 1 0 

9 Общее количество 105 6 0 

     

11 класс (геометрия) 

1 Тела вращения  12 1 0 ЦОС «Моя 

школа» 2 Объёмы тел  5 0 0 
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3 Векторы и координаты в про-

странстве 

 

10 1 0  

4 Повторение, обобщение и си-

стематизация знаний 

 

8 1 0 

 Общее количество 35 3 0 

10 класс (вероятность и статистика ) 

1 Представление данных и описа-

тельная статистика  

4   ЦОС «Моя 

школа» 

 2 Случайные опыты и случайные 

события, опыты с равновозмож-

ными элементарными исходам 

3   

3 Операции над событиями, сло-

жение вероятностей 

3   

4 Условная вероятность, дерево 

случайного опыта, формула 

полной вероятности и независи-

мость событий 

6   

5 Элементы комбинаторики  4   

6 Серии последовательных испы-

таний  

3  1 

7 Случайные величины и распре-

деления  

6   

8 Обобщение и систематизация 

знаний  

6   

 Общее количество 35  1 

11 класс (вероятность и статистика) 

1 Повторение, обобщение и си-

стематизация знаний  

4   ЦОС «Моя 

школа» 

 2 Математическое ожидание слу-

чайной величины  

4   

3 Дисперсия и стандартное откло-

нение случайной величины  

4   

4 Закон больших чисел 3   

5 Непрерывные случайные вели-

чины (распределения)  

2   

6 Нормальное распределени 2   

7 Обобщение и систематизация 

знаний 

16   

 Общее количество 35   

 

 «Математика» (углубленный уровень) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО МАТЕМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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

члена российского общества, представление о математических основах функционирования раз-

личных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

2) патриотического воспитания:  
сформированность российской гражданской идентичности, уважения  к прошлому и настоя-

щему российской математики, ценностное отношение  к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, использование этих достижений в других науках, техноло-

гиях, сферах  экономики;  
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3) духовно-нравственного воспитания:  
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность  

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением дости-

жений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого буду-

щего;  

4) эстетического воспитания:  
 эстетическое отношение к  миру, включая  эстетику математических  

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость  к математическим 

аспектам различных видов искусства;  

5) физического воспитания:  
сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и без-

опасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое совершен-

ствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 6) трудового воспитания:  
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным  

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, готовность и способность  к математическому образованию и самообразованию на протя-

жении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач математиче-

ской направленности;  

7) экологического воспитания:  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды;  

8) ценности научного познания:   
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельно-

сти, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и 

математической культурой  как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования  у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность.   

  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, от-

ношений 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 закономер-

ности, взаимосвязи и противоречия   

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономер-

ностей и противоречий;  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индук-

тивных  

умозаключений, умозаключений по аналогии; проводить самостоятельно доказательства матема-

тических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры 
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и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; выбирать способ решения учеб-

ной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать во-

просы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать ги-

потезу, аргументировать свою позицию, мнение; проводить самостоятельно спланированный экс-

перимент, исследование   

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависи-

мостей между объектами, явлениями, процессами; самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полу-

ченных 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, си-

стематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; струк-

турировать информацию, представлять её в различных формах,  

иллюстрировать графически; оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулиро-

ванным критериям.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
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, вы-

сказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулиро-

вать разногласия, свои возражения; представлять результаты решения задачи, эксперимента, ис-

следования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории.   

Регулятивные универсальные учебные действия 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 мыс-

лительных 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 приоб-

ретённому опыту.   

Совместная деятельность:  
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, обоб-

щать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои дей-

ствия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите-

риям, сформулированным участниками взаимодействия.   
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Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по математике пред-

ставлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов в соответствующих разделах 

настоящей программы.   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   

10 КЛАСС 

 Числа и вычисления  

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периоди-

ческие дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных от-

раслей знаний и реальной жизни.  

Действительные  числа.  Рациональные  и  иррациональные  числа. Арифме-

тические операции с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. 

Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений.   

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных.  

Арифметический корень натуральной степени и его свойства.  

Степень с рациональным показателем и её свойства, степень  с действительным показателем.  

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.  

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и арктангенс 

числового аргумента.  

Уравнения и неравенства.  

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносильные 

уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства.   

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. Много-

члены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу. Много-

члены с целыми коэффициентами. Теорема  Виета.  

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни.  

Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений.   

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений.  

Преобразование выражений, содержащих логарифмы.  

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений.   

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. 

Решение тригонометрических уравнений.   

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. Определитель 

матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, применение опре-

делителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью си-

стемы линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц и определите-

лей.  

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и нера-

венств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различ-

ных областей науки и реальной жизни.  

Функции и графики  

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций. 

График функции. Элементарные преобразования графиков функций.  

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопо-

стоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки монотонности 

функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке.  

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и постро-

ение их графиков.  
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Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и 

график корня n-ой степени как функции обратной степени  с натуральным показателем.   

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование графиков 

функций для решения уравнений.  

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового ар-

гумента.   

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных зависи-

мостей.  

Начала математического анализа  

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической индук-

ции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения математического 

анализа как анализа бесконечно  малых.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и экспоненциаль-

ный рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реаль-

ных задач прикладного характера.  

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. Свой-

ства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов  для решения неравенств. Применение 

свойств непрерывных функций для решения задач.  

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции.  

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и ком-

позиции функций.  

Множества и логика  

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера– Венна. Приме-

нение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при ре-

шении задач из других учебных предметов.   

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, равно-

сильные уравнения.   

  

11 КЛАСС Числа и вычисления  

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший 

общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее кратное (далее – НОК), остатков по модулю, 

алгоритма Евклида для решения задач в целых  числах.  

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного 

числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на 

координатной плоскости. Формула Муавра.  

Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физи-

ческих и геометрических задач.  

Уравнения и неравенства  

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-след-

ствия. Равносильные неравенства.  

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности. 

Решение тригонометрических неравенств.   

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.  

Основные методы решения иррациональных неравенств.  

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, пока-

зательных и логарифмических уравнений.   

Уравнения, неравенства и системы с параметрами.  

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов.  

Функции и графики  
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График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на коорди-

натной плоскости.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения задач 

с параметрами.   

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые воз-

никают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.  

Начала математического анализа  
Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахож-

дение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке.  

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком.  

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных функций. 

Правила нахождения первообразных.  

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по фор-

муле Ньютона–Лейбница.  

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов геометрических 

тел.  

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование реаль-

ных процессов с помощью дифференциальных уравнений.   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математи-

ческого анализа»:  

Числа и вычисления:  
свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь, 

проценты, иррациональное число, множества рациональных и действительных чисел, модуль дей-

ствительного числа; применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных  

отраслей знаний и реальной жизни; применять приближённые вычисления, правила округления, 

прикидку и  

оценку результата вычислений; свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, 

использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач 

и представления данных; свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной  

степени; свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; свободно опери-

ровать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные  

логарифмы; свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс  

числового аргумента; оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового  

аргумента.  

Уравнения и неравенства:  
свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство,  

равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; применять различ-

ные методы решения рациональных и дробно-рациональных  

уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств; свободно оперировать поняти-

ями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена, 

применять деление многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для реше-

ния задач; свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определи-

тель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2 × 2 для 

вычисления его значения, применять определители  для решения системы линейных уравнений, 

моделировать реальные ситуации  с помощью системы линейных уравнений, исследовать постро-

енные модели  с помощью матриц и определителей, интерпретировать полученный результат; ис-

пользовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; выполнять преобразова-

ния числовых выражений, содержащих степени   
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с рациональным показателем; использовать свойства логарифмов для преобразования логарифми-

ческих  

выражений; свободно  оперировать понятиями: иррациональные, показательные  и  

логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или осу-

ществляя проверку корней; применять основные тригонометрические формулы для преобразова-

ния  

тригонометрических выражений; свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравне-

ние, применять необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравне-

ний; моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,  

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели  с использованием 

аппарата алгебры.  

Функции и графики:  
свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные 

функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные преобразования гра-

фиков функций; свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений  

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; свободно оперировать понятиями: чёт-

ные и нечётные функции, периодические функции, промежутки монотонности функции, макси-

мумы и минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке; сво-

бодно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым показателем, график 

степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня n-ой степени как функции 

обратной степени с натуральным показателем; оперировать понятиями: линейная, квадратичная и 

дробно-линейная функции,  

выполнять элементарное исследование и построение их графиков; свободно оперировать поняти-

ями: показательная и логарифмическая  

функции, их свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений; свободно опе-

рировать понятиями: тригонометрическая окружность,  

определение тригонометрических функций числового аргумента; использовать графики функций 

для исследования процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и 

реальной жизни, выражать формулами зависимости между величинами;  

Начала математического анализа:  
свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный рост, формула сложных 

процентов, иметь преставление  о константе;  

 использовать прогрессии для  решения  реальных задач прикладного   

характера; свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последова-

тельностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы зарождения ма-

тематического анализа как анализа бесконечно малых; свободно оперировать понятиями: непре-

рывные функции, точки разрыва  

графика функции, асимптоты графика функции; свободно оперировать понятием: функция, непре-

рывная на отрезке,  

применять свойства непрерывных функций для решения задач; свободно оперировать понятиями: 

первая и вторая производные функции,  

касательная к графику функции; вычислять производные суммы, произведения, частного и компо-

зиции двух  

функций, знать производные элементарных функций; использовать геометрический и физический 

смысл производной для решения  

задач.  

Множества и логика:  
свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; использовать 

теоретико-множественный аппарат для описания реальных  

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; свободно  опериро-

вать  понятиями:  определение,  теорема,  уравнение- 
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следствие, свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и нера-

венства.   

  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математи-

ческого анализа»:  

Числа и вычисления:  
свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества  

натуральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК нату-

ральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида; свободно оперировать понятием 

остатка по модулю, записывать натуральные  

числа в различных позиционных системах счисления; свободно оперировать понятиями: ком-

плексное число и множество комплексных чисел, представлять комплексные числа в алгебраиче-

ской и тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и изображать на 

координатной плоскости.  

Уравнения и неравенства:  
свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические не-

равенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; осуществлять отбор корней 

при решении тригонометрического уравнения; свободно оперировать понятием тригонометриче-

ское неравенство, применять необходимые формулы для решения основных типов тригонометри-

ческих  

неравенств; свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и  

неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокуп-

ностей рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и нера-

венств; решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и  

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; применять гра-

фические методы для решения уравнений и неравенств, а также  

задач с параметрами; моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с ис-

пользованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.  

Функции и графики:  
 строить  графики  композиции  функций  с  помощью  элементарного  

исследования и свойств композиции двух функций; строить геометрические образы уравнений и 

неравенств на координатной  

плоскости; свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; применять 

функции для моделирования и исследования реальных процессов.  

Начала математического анализа:  
использовать производную для исследования функции на монотонность и  

экстремумы; находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной   

на отрезке;  

 использовать  производную  для  нахождения  наилучшего  решения   

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и уско-

рения процесса, заданного формулой или графиком; свободно оперировать понятиями: первооб-

разная, определённый интеграл, находить первообразные элементарных функций и вычислять ин-

теграл по формуле  

Ньютона–Лейбница; находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; иметь 

представление о математическом моделировании на примере  

составления дифференциальных уравнений; решать прикладные задачи, в том числе социально-

экономического и  

физического характера, средствами математического анализа.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

10 КЛАСС  

Прямые и плоскости в пространстве  

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об аксио-

матическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них.  

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещива-

ющиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и плоскостей в про-

странстве: параллельные прямые  в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность 

прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение фигур. Основные 

свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в параллельной проекции. Углы с со-

направленными сторонами, угол между прямыми  в пространстве. Параллельность плоскостей: па-

раллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры 

на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построение сечений.  

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые  в пространстве, пря-

мые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плос-

кости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное проектирование. Перпенди-

куляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проек-

ция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.   

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол дву-

гранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских углов многогранного угла. 

Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёх-

гранного угла.  

Многогранники  

Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, прямая и 

наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы.  

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пи-

рамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пира-

миды. Правильные многогранники: правильная призма и правильная пирамида, правильная тре-

угольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: ок-

таэдр, додекаэдр и икосаэдр.   

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхно-

сти 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.  

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. Симметрия в 

правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия правильных призм, симмет-

рия правильной пирамиды.  

Векторы и координаты в пространстве  

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы колли-

неарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство векторов. Действия 

с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение вектора на 

число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие компланарные 

векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. Теорема о разложении 

вектора по трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система координат в пространстве. Ко-

ординаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами точек. Угол между векто-

рами. Скалярное произведение векторов.  
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11 КЛАСС  

Тела вращения  

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверхность, 

образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар. Взаим-

ное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел вращения 

на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и шара.   

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного параллелепипеда 

и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объём шара 

и шарового сегмента.   

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная около 

цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью. Понятие 

многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело вращения.   

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие в пространстве. 

Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомоте-

тия. Решение задач на плоскости  с использованием стереометрических методов.  

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и пер-

пендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сече-

ния шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод 

переноса секущей плоскости.  

Векторы и координаты в пространстве  

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. Свойства 

векторного умножения. Прямоугольная система координат  в пространстве. Координаты вектора. 

Разложение вектора по базису. Координатновекторный метод при решении геометрических задач.  

Движения в пространстве  

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства движе-

ний. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная симметрия, по-

ворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К концу 10 класса обучающийся научится:  

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении  

задач и проведении математических рассуждений; применять аксиомы стереометрии и следствия 

из них при решении  

геометрических задач; классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве,  

плоскостей в пространстве, прямых и плоскостей в пространстве; свободно оперировать понятиями, 

связанными с углами в пространстве:  

между прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью; свободно оперировать понятиями, 

связанными с многогранниками; свободно распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); классифицировать многогранники, 

выбирая основания для классификации; свободно оперировать понятиями, связанными с се-

чением многогранников плоскостью; выполнять параллельное, центральное и ортогональное 

проектирование фигур  

на плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости; строить сечения многогранников раз-

личными методами, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида),  

геометрических тел с применением формул; свободно оперировать понятиями: симметрия в про-

странстве, центр, ось   

и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; свободно оперировать поняти-

ями, соответствующими векторам и  

координатам в пространстве; выполнять действия 

над векторами;  

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин, применяя известные методы при решении  
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математических задач повышенного и высокого уровня сложности;  

 применять  простейшие  программные  средства  и  электронно- 

коммуникационные системы при решении стереометрических задач; извлекать, преобразовывать и 

интерпретировать информацию   

о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; применять 

полученные знания на практике: сравнивать и анализировать  

реальные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, ре-

шать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; иметь представле-

ния об основных этапах развития геометрии как составной  

части фундамента развития технологий.  

  

К концу 11 класса обучающийся научится:  

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической  

и сферической поверхностями, объяснять способы получения; оперировать понятиями, связанными 

с телами вращения: цилиндром, конусом,  

сферой и шаром; распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять  

способы получения тел вращения; классифицировать взаимное расположение 

сферы и плоскости;  

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и  

площади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел  с применением фор-

мул; свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и многогранни-

ков: 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, 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; свободно 

оперировать понятием вектор в пространстве; выполнять операции над векторами;  

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; решать геометрические за-

дачи на вычисление углов между прямыми и  

плоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом,  на применение векторно-

координатного метода при решении;  

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве,  

знать свойства движений; выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллель-

ном переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, пре-

образования подобия; строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (парал-

лельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вер-

шину), сечения шара; использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего  

проектирования, метод переноса секущей плоскости; доказывать геометриче-

ские утверждения;  

применять геометрические факты для решения стереометрических задач,  

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы  в явной и неявной 

форме; решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение  

геометрических величин; применять программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы  

при решении стереометрических задач; применять полученные знания на практике: сравнивать, 

анализировать и  

оценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства  в процессе поиска 

решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
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аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной  

части фундамента развития технологий.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

10 КЛАСС  

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины. Графы на 

плоскости. Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты с 

равновозможными элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы 

Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. Независимые события. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия не-

зависимых испытаний до первого успеха. Перестановки и факториал. Число сочетаний. Треуголь-

ник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной совокупности. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Операции над 

случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в том числе гео-

метрическое и биномиальное. 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные величины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры применения мате-

матического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание бинарной случайной ве-

личины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание геомет-

рического и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия бинар-

ной случайной величины. Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы независи-

мых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального распределения. Дис-

персия и стандартное отклонение геометрического распределения."; 

 

11 КЛАСС  

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные величины.  

Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры применения мате-

матического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание бинарной случайной ве-

личины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание геомет-

рического и биномиального распределений.   

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия бинар-

ной случайной величины. Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы независи-

мых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального распределения. Дис-

персия и стандартное отклонение геометрического распределения.   

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выбо-

рочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности события по 

выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений.  

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности распределе-

ния. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к показательному распреде-

лению. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Функция плотности вероятности пока-

зательного распределения, функция плотности вероятности нормального распределения. Функция 

плотности и свойства нормального распределения.  
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Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие  к распределению 

Пуассона.  

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. Совместные 

наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейной свя-

зью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К концу 10 класса обучающийся научится: свободно оперировать понятиями: граф, плоский 

граф, связный граф, путь   

в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента;  свободно опери-

ровать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, элементарное случайное со-

бытие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности событий в опытах с равно-

возможными элементарными событиями; находить и формулировать события: пересечение, объ-

единение данных  

событий, событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную 

прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух 

и трех случайных событий; оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятно-

стей, независимые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с по-

мощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, 

формулу Байеса при решении задач, определять независимость событий по формуле и по организа-

ции случайного эксперимента; применять изученные комбинаторные формулы для перечисления 

элементов множеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероят-

ностей;  свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и не-

удача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии испыта-

ний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли,  в опыте, связанном со случайным выбором 

из конечной совокупности;  свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, биноми-

альное распределение.   

  

К концу 11 класса обучающийся научится:  

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин,  

использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин  для выделения распре-

деления каждой величины, определения независимости случайных величин; свободно оперировать 

понятием математического ожидания случайной  

величины (распределения), применять свойства математического ожидания  при решении задач, 

вычислять математическое ожидание биномиального и геометрического распределений;  свободно 

оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение  

случайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при ре-

шении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального 

распределений; вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характери-

стики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятности 

событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными распределени-

ями.  

Проверяемые на ЕГЭ по математике требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

1 Владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать и опери-

ровать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, 

равносильные формулировки; применять их; умение формулировать обратное и противоположное 
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утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индук-

ции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений; умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; умение опе-

рировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение задавать и опи-

сывать графы различными способами; использовать графы при решении задач 

2 Умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, степень с целым показателем, 

корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным по-

казателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа, остаток по модулю, 

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными по-

зиционными системами счисления; умение выполнять вычисление значений и преобразования вы-

ражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; умение 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая про-

грессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать последовательно-

сти, в том числе с помощью рекуррентных формул; умение оперировать понятиями: комплексное 

число, сопряженные комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи 

комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить 

арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры использования ком-

плексных чисел; оперировать понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, геометри-

ческий смысл определителя 

3 Умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, ло-

гарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; умение оперировать 

понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, система уравне-

ний и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем; умение решать уравнения, не-

равенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с 

параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни 

4 Умение оперировать понятиями: функция, четность функции, периодичность функции, ограни-

ченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее зна-

чения функции на промежутке, непрерывная функция, асимптоты графика функции, первая и вто-

рая производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять произ-

водные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной 

к графику функции; умение находить производные элементарных функций; умение использовать 

производную для исследования функций, находить наибольшие и наименьшие значения функций; 

строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять 

производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-эконо-

мических и физических задачах; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; при-

водить примеры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений 

5 Умение оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция функций, ли-

нейная функция, квадратичная функция, рациональная функция, степенная функция, тригономет-

рические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая 

функции; умение строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков 

функций, использовать графики для изучения процессов и зависимостей, при решении задач из 

других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами; использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и за-

дач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, нера-

венств и их систем 

6 Умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на движе-

ние, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семей-

ными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию за-

дачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; умение моде-

лировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравнения, неравенства 

и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат 
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7 Умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, интер-

претировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диа-

грамм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и 

электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рас-

сеивания и линейной регрессии 

8 Умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного 

события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять фор-

мулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, 

комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать 

понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, диспер-

сия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и плотности равно-

мерного, показательного и нормального распределений; умение использовать свойства изученных 

распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выбо-

рочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных 

и общественных явлениях; умение оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число соче-

таний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуж-

дения для решения задач; оценивать вероятности реальных событий; составлять вероятностную 

модель и интерпретировать полученный результат 

9 Умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, луч, величина 

угла, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, скрещивающиеся прямые, параллель-

ность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между пря-

мыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты 

и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; строить мате-

матические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними 

практические задачи 

10 Умение оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, многогранник, правильный 

многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверх-

ность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, ци-

линдра, конуса, шара, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или 

основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сече-

ние многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в 

том числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и 

признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классифи-

кацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные построения 

11 Умение оперировать понятиями: движение в пространстве, параллельный перенос, симметрия на 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение распо-

знавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; использовать 

геометрические отношения при решении задач; находить геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; умение 

вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь поверхности), ис-

пользуя изученные формулы и методы, в том числе: площадь поверхности пирамиды, призмы, 

конуса, цилиндра, площадь сферы; объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур 

12 Умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, координаты точки, 

координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по ба-

зису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение использо-

вать векторный и координатный метод для решения геометрических задач и задач других учебных 

предметов 

13 Умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в 

изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявление за-

конов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий российской 

и мировой математической науки 
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Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ 

по математике 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Числа и вычисления 

1.1 Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел 

1.2 Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби 

1.3 Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями натуральной степени 

1.4 Степень с целым показателем. Степень с рациональным показателем. Свойства степени 

1.5 Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового аргумента 

1.6 Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы 

1.7 Действительные числа. Арифметические операции с действительными числами. Приближенные вычисле-

ния, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений 

1.8 Преобразование выражений 

1.9 Комплексные числа 

2 Уравнения и неравенства 

2.1 Целые и дробно-рациональные уравнения 

2.2 Иррациональные уравнения 

2.3 Тригонометрические уравнения 

2.4 Показательные и логарифмические уравнения 

2.5 Целые и дробно-рациональные неравенства 

2.6 Иррациональные неравенства 

2.7 Показательные и логарифмические неравенства 

2.8 Тригонометрические неравенства 

2.9 Системы и совокупности уравнений и неравенств 

2.10 Уравнения, неравенства и системы с параметрами 

2.11 Матрица системы линейных уравнений. Определитель матрицы 

3 Функции и графики 

3.1 Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. Четные и нечетные 

функции. Периодические функции 

3.2 Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. Про-

межутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение 

функции на промежутке 

3.3 Степенная функция с натуральным и целым показателем. Ее свойства и график. Свойства и график корня 

n-ой степени 

3.4 Тригонометрические функции, их свойства и графики 
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3.5 Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики 

3.6 Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке 

3.7 Последовательности, способы задания последовательностей 

3.8 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула сложных процентов 

4 Начала математического анализа 

4.1 Производная функции. Производные элементарных функций 

4.2 Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахождение наиболь-

шего и наименьшего значения функции на отрезке 

4.3 Первообразная. Интеграл 

5 Множества и логика 

5.1 Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера - Венна 

5.2 Логика 

6 Вероятность и статистика 

6.1 Описательная статистика 

6.2 Вероятность 

6.3 Комбинаторика 

7 Геометрия 

7.1 Фигуры на плоскости 

7.2 Прямые и плоскости в пространстве 

7.3 Многогранники 

7.4 Тела и поверхности вращения 

7.5 Координаты и векторы 

Тематическое планирование 
учебного предмета «Математика» (углубленный уровень) 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем про-

граммы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы/лабора-

торные работы 

10 класс (алгебра) 

1 Множество действительных чисел. 

Многочлены. Рациональные уравне-

ния и неравенства. Системы линей-

ных уравнений 

28 1 0 ЦОС «Моя 

школа»,  

2 Функции и графики. 

Степенная функция с целым показа-

телем 

12 1 0 

3 Арифметический корень n-ой сте-

пени. Иррациональные уравнения 

18 1 0 

4 Показательная функция. Показатель-

ные уравнения 

10 1 0 

5 Логарифмическая функция. Лога-

рифмические уравнения 

18 1 0 
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6 Тригонометрические выражения и 

уравнения 

20 1 0 

7 Последовательности и прогрессии 10 0 0 

8 Непрерывные функции. Производная 18 1 0 

9 Повторение, обобщение, системати-

зация знаний 

2 0 0 

 Общее количество 136 7 0 

10 класс (геометрия) 

1 Введение в стереометрию  24 1 

 

0 ЦОС «Моя 

школа»,  2 Взаимное расположение прямых в 

пространстве  

6 0 

3 Параллельность прямых и плоско-

стей в пространстве  

8 1 0 

4 Перпендикулярность прямых и плос-

костей в пространстве 

25 1 0 

5 Углы и расстояния  15 1 

 

0 

6 Многогранники  7 0 

7 Векторы в пространстве 13 0 0 

8 Движения  5 0 0 

 Общее количество 102 4 0 

11 класс (алгебра) 

1 Исследование функций с помощью 

производной 

24 1 0 ЦОС «Моя 

школа» 

2 Первообразная и интеграл 12 1 0 

3 Графики тригонометрических функ-

ций. Тригонометрические неравенства 

16 1 0 

4 Иррациональные, показательные и ло-

гарифмические неравенства 

22 1 0 

5 Комплексные числа 10 1 0 

6 Натуральные и целые числа 10 0 0 

7 Системы рациональных, иррацио-

нальных показательных и логариф-

мических уравнений 

12 1 0 

8 Задачи с параметрами 15 0 0 

9 Повторение, обобщение, системати-

зация знаний  

15 0 0 

 Общее количество 136 6 0 

11 класс (геометрия) 

1 Аналитическая геометрия   15 0 0 ЦОС «Моя 

школа» 2 Повторение, обобщение и системати-

зация знаний 

15 0 0 

3 Объём многогранника 17 1 0 

4 Тела вращения. Сфера и шар. Комби-

нация тел вращения и многогранни-

ков 

23 1 

 

0 

5 Площади поверхности и объёмы 

круглых тел 

9 0 

6 Повторение, обобщение и системати-

зация знаний 

23 0 0 

 Общее количество 102 2 0 

10 класс (вероятность и статистика ) 

1 Элементы теории графов 3 0 0 ЦОС «Моя 

школа» 2 Случайные опыты, случайные собы-

тия и вероятности событий 

3 0 0 

3 Операции над множествами и собы-

тиями. Сложение и умножение веро-

ятностей. Условная вероятность. Не-

зависимые события 

5 0 0 

4 Элементы комбинаторики  3 0 0 

5 Серии последовательных испытаний. 

Испытания Бернулли. Случайный 

выбор из конечной совокупности  

5 0 1 
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6 Случайные величины и распределе-

ния  

15 0 1 

 Общее количество 34 0 2 

11 класс (вероятность и статистика) 

1 Закон больших чисел  5 0 1 ЦОС «Моя 

школа» 2 Элементы математической стати-

стики  

6 0 1 

3 Непрерывные случайные величины 

(распределения), показательное и 

нормальное распределения  

4 0 0 

4 Распределение Пуассона  2 0 1 

5 Связь между случайными величи-

нами  

6 0 1 

6 Обобщение и систематизация знаний 10 0 0 

 Общее количество 34 0 4 

 

 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 
 (базовый и углубленный уровень) 

 

«Информатика» (базовый уровень) 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

 Цифровая грамотность  

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компо-

нентами цифрового окружения.  

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации компью-

тера в зависимости от решаемых задач.  

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. Мно-

гопроцессорные 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 специа-

лизации. Системы автоматизированного проектирования.   

Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых ре-

сурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое 

использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливае-

мая 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 измере-

нию информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, опре-

деление бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита и информаци-

онным весом символа   

(в предположении о равновероятности появления символов), связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) под-

хода к измерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения.  
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Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, сиг-

нал, 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. Ко-

дировка 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 ча-

стоте дискретизации и разрядности кодирования.  

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических опе-

раций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические 

выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях 

входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. Ло-

гические операции и операции над множествами.  

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Логи-

ческие 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 грамма-

тики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. Структури-

рованные 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 фотоаппа-

ратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический редактор. Обра-

ботка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов.  

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений.  

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-серви-

сов 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.   



395 

 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, опреде-

ление загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц.  

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация коллектив-

ного 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-комму-

никационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасно-

сти. Средства защиты информации  в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных 

информационных системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. Предотвраще-

ние несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на пер-

сональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и спо-

собы 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 объ-

екту или процессу. Формализация прикладных задач.   

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Гра-

фическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с ана-

лизом 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. Построе-

ние дерева перебора вариантов, описание стратегии игры  в табличной форме. Выигрышные стра-

тегии.   

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира.  

Алгоритмы и программирование  

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполни-

телями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм мо-

жет дать требуемый результат.  

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, веществен-

ные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. Циклы по пере-

менной. 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 обра-

ботки 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) значе-

ния 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, класте-

ризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных 
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данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование дан-

ных, визуализация данных, интерпретация результатов.   

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметиче-

ского, наибольшего и наименьшего значений диапазона.   

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического моделирова-

ния: 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. Ис-

кусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного интел-

лекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в робототех-

нике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем.  

    Проверяемые элементы содержания (10 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Цифровая грамотность 

1.1 Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации компьютера в зависи-

мости от решаемых задач 

1.2 Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. Многопроцес-

сорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства 

1.3 Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных с использо-

ванием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств 

2 Теоретические основы информатики 

2.1 Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. Двоичное 

кодирование 

2.2 Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано 

2.3 Подходы к измерению информации. Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению инфор-

мации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита и ин-

формационным 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 сообще-

ния 

2.4 Информационные процессы. Передача информации. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодиро-

вание. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу связи. Хранение 

информации, объем памяти 

2.5 Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление как информа-

ционный процесс. Обратная связь 

2.6 Системы счисления. Развернутая 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. Ал-

горитм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной 
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системы счисления в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, пе-

ревод чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах счисления 

2.7 Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера 

2.8 Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодировка 

UTF-8. Определение информационного объема текстовых сообщений 

2.9 Кодирование изображений. Оценка информационного объема растрового графического изображения 

при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. Кодирование звука. Оценка информационного 

объема звуковых данных при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования 

2.10 Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических операций 

"дизъюнкция", "конъюнкция", "инверсия", "импликация", "эквиваленция". Логические выражения. Вы-

числение логического значения составного высказывания при известных значениях входящих в него 

элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и опе-

рации 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 

3 Информационные технологии 

3.1 Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамматики. Сред-

ства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. Структурированные тексто-

вые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом. Инстру-

менты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования 

источников и оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы 

 

 

 

 

Проверяемые элементы содержания (11 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Цифровая грамотность 

1.1 Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Ин-

тернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен 

2 Теоретические основы информатики 

2.1 Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемому объекту или про-

цессу. Формализация прикладных задач. Представление результатов моделирования в виде, удобном 

для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики) 

2.2 Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом гра-

фов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества различных путей 

между вершинами ориентированного ациклического графа) 

2.3 Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Построение дерева 

перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные стратегии. 

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира 

3 Алгоритмы и программирование 

3.1 Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вы-

числительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуе-

мый результат 
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3.2 Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, C#). Основ-

ные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, вещественные, символьные, 

логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование 

таблиц трассировки 

3.3 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 си-

стеме счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел, проверка числа на простоту) 

3.4 Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки символь-

ных строк 

3.5 Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: суммирование элементов массива, подсчет количества (суммы) элементов массива, удовлетво-

ряющих заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, 

нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, пе-

рестановка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька, метод вы-

бора, сортировка вставками). Подпрограммы 

4 Информационные технологии 

4.1 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, визуали-

зация данных, интерпретация результатов 

4.2 Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений диапазона 

4.3 Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического моделирования: поста-

новка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результа-

тов моделирования 

4.4 Численное решение уравнений с помощью подбора параметра 

4.5 Табличные (реляционные) базы данных. Таблица - представление сведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сорти-

ровка 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 дан-

ных 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ 

по информатике 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Цифровая грамотность 

1.1 Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. Многопроцес-

сорные системы. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных 

1.2 Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Ин-

тернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система доменных имен. Разделение IP-

сети на подсети с помощью масок подсетей 

1.3 Файловая система. Поиск в файловой системе. Принципы размещения и именования файлов в долго-

временной памяти. Шаблоны для описания групп файлов 
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1.4 Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационного объема данных и ха-

рактеристик канала связи 

1.5 Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой замены. Шифр Це-

заря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA 

1.6 Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. Расстоя-

ние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга 

2 Теоретические основы информатики 

2.1 Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений, записанных 

с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначно декодируемых кодов с помо-

щью дерева 

2.2 Теоретические подходы к оценке количества информации. Единицы измерения количества информа-

ции. Алфавитный подход к оценке количества информации. Закон аддитивности информации. Формула 

Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона 

2.3 Системы счисления. Развернутая запись целых и дробных чисел в позиционной системе счисления. 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание 

системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Ал-

горитм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной 

системы счисления в P-ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмерич-

ная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. Арифметические операции в позици-

онных системах счисления 

2.4 Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления 

2.5 Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодировка 

UTF-8. Определение информационного объема текстовых сообщений 

2.6 Кодирование изображений. Оценка информационного объема графических данных при заданных раз-

решении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. 

Кодирование звука. Оценка информационного объема звуковых данных при заданных частоте дискре-

тизации и разрядности кодирования 

2.7 Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). Кванторы существо-

вания и всеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические тождества. Логиче-

ские операции и операции над множествами. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические уравнения 

и системы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от количества аргумен-

тов. 

Канонические формы логических выражений 

2.8 Совершенные дизъюнктивные конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таб-

лице истинности 

2.9 Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный сумматор. Построе-

ние схем на логических элементах по заданному логическому выражению. Запись логического выраже-

ния по логической схеме 

2.10 Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность модели моделируемому объекту или про-

цессу. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). 

2.11 Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел при ограничении 

количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и знаковые данные. Знаковый бит. 

Двоичный дополнительный код отрицательных чисел. 

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический сдвиги. Шифрование с 



400 

 

помощью побитовой операции "исключающее ИЛИ" 

2.12 Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть и порядок числа. Диапазон 

значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, связанные с ограничением ко-

личества разрядов. Выполнение операций с вещественными числами, накопление ошибок при вычисле-

ниях 

2.13 Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц смежности, весовых мат-

риц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (построение 

оптимального пути между вершинами графа, определение количества различных путей между верши-

нами ориентированного ациклического графа) 

2.14 Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление арифметических 

выражений в виде дерева. Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окру-

жающего мира 

2.15 Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Построение дерева перебора вариантов, описа-

ние стратегии игры в табличной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии 

2.16 Средства искусственного интеллекта. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Ис-

пользование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов ис-

кусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Нейронные сети 

3 Алгоритмы и программирование 

3.1 Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель вычислений 

3.2 Оценка сложности вычислений. Время работы и объем используемой памяти, их зависимость от размера 

исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной слож-

ности. Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность 

3.3 Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вы-

числительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуе-

мый результат 

3.4 Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления: разбиение 

записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения цифр, нахождение максимальной 

(минимальной) цифры. 

Представление числа в виде набора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма "решето Эратосфена" 

3.5 Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики 

3.6 Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, вещественные, 

символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые переменные (фай-

ловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Использование стандартной 

библиотеки языка программирования 

3.7 Рекурсия. Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека для организации рекурсивных вы-

зовов 

3.8 Численные методы. Точное и приближенное решения задачи. Численное решение уравнений с помощью 

подбора параметра. Численные методы решения уравнений: метод перебора, метод половинного деле-

ния. Приближенное вычисление длин кривых. Вычисление площадей фигур с помощью численных ме-

тодов (метод прямоугольников, метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной пере-

менной методом половинного деления 

3.9 Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки символь-

ных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчет количества появлений символа в строке, 

разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск подстроки внутри данной строки, замена 
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найденной подстроки на другую строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих 

заданным ограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно 

3.10 Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщенных характеристик элементов массива или 

числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и мак-

симального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск 

заданного значения в массиве. Алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива. Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод вы-

бора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритм QuickSort). 

Двоичный поиск в отсортированном массиве 

3.11 Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение двумерного 

числового массива по заданным правилам, поиск элемента в двумерном массиве, вычисление макси-

мума (минимума) и суммы элементов двумерного массива, перестановка строк и столбцов двумерного 

массива 

3.12 Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно-частотного сло-

варя для заданного текста 

3.13 Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического выражения, запи-

санного в постфиксной форме. Очереди. Использование очереди для временного хранения данных 

3.14 Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связного неориенти-

рованного графа. Количество различных путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа. Алгоритм Дейкстры 

3.15 Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) деревья. Построе-

ние дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. Исполь-

зование стека и очереди для обхода дерева 

3.16 Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением промежуточных результатов. 

Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычисление рекурсивных функций, 

подсчет количества вариантов, задачи оптимизации 

3.17 Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Свойства и методы объ-

ектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно-ориентированного 

подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм 

4 Информационные технологии 

4.1 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, визуали-

зация данных, интерпретация результатов. Программные средства и Интернет-сервисы для обработки и 

представления данных. Большие данные. Машинное обучение 

4.2 Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициента корреляции двух рядов 

данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. Построение графиков функций. 

Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. Решение задач оптимизации с помощью элек-

тронных таблиц 

4.3 Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. Моделирование движе-

ния. Моделирование биологических систем. Математические модели в экономике. Вычислительные 

эксперименты с моделями. Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка 

числовых параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результа-

там эксперимента 

4.4 Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системы массового об-

служивания 

4.5 Табличные (реляционные) базы данных. Таблица - представление сведений об однотипных объектах. 
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Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сорти-

ровка и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля 

в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. Целостность базы дан-

ных. Запросы к многотабличным базам данных 

4.6 Текстовый процессор. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Структурированные тек-

стовые документы. Сноски, оглавление. Правила цитирования источников и оформления библиографи-

ческих ссылок 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ИНФОРМАТИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководство-

ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, пози-

тивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского обще-

ства, 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 сле-

дующие 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 современ-

ного 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 сво-

ему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий;  

6) трудового воспитания:  
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;   

 интерес  к  сферам  профессиональной  деятельности,  связанным   

с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на дости-

жениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор бу-

дущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении  

всей жизни;  

7) экологического воспитания:  
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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 ин-

форматики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт пони-

мания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных техноло-

гий 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 воз-

можностей;  эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние  

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопережи-

ванию; 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 обучающе-

гося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные  в универсальных учебных 

действиях, а именно – познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность.   

  

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; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  разра-

батывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся  

материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов  

целям, оценивать риски последствий деятельности;  координировать и выполнять работу в усло-

виях реального, виртуального и  

комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление при решении 

жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разреше-

ния проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих 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 образователь-

ной деятельности  

и жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, вы-

двигать  
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гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать пара-

метры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, крити-

чески  

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым 

ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять целенаправленный поиск пере-

носа 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.  

Работа с информацией:  
владеть навыками получения информации из источников разных типов,  

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации раз-

личных видов и форм представления; создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и  

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; оценивать до-

стоверность, легитимность информации, её соответствие  

правовым и морально-этическим нормам;  использовать средства информационных и коммуника-

ционных технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых 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 об-

щения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и уметь смягчать конфликты;  

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.  

Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать те-

матику и методы совместных действий с учётом общих интересов  

и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организо-

вывать и координировать  

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участ-

ников, 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 но-

визны,  

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, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; са-

мостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся  
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ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку но-

вым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, аргументировать его, брать ответственность   

за решение; оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.   

Самоконтроль:  
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,  

оценивать соответствие результатов целям;  владеть навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использо-

вать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; оценивать риски и свое-

временно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы других при ана-

лизе результатов деятельности.  

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 дру-

гого 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», «си-

стема», «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 функци-

онирования современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компью-

терных 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 ис-

пользования 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  

декодирование сообщений (префиксные коды);  владение теоретическим аппаратом, позволяю-

щим 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 следующин предметные результаты:  

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире,  

об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; понимание угроз ин-

формационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, 

соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 
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данных; владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взве-

шенном 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 уни-

версальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализи-

ровать алгоритмы  с использованием таблиц трассировки, определять без использования компью-

тера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпро-

граммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы для решения но-

вых 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 последовательно-

стей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение макси-

мальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основа-

нием,  не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива или чис-

ловой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сорти-

ровку элементов массива; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частно-

сти, 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 исполь-

зовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисле-

ние суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравне-

ний); умение использовать компьютерно-математические модели для анализа  

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полу-

ченных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или про-

цессу, 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 ограни-

чений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об 

использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах.  

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (10 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования 

1 По теме "Цифровая грамотность" 

1.1 Владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, тех-

нике и обществе, понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компо-

ненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; вла-

дение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информа-

цию, полученную из сети Интернет 

1.2 Умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования 

1.3 Понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных 

и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навы-

ками работы с операционными системами и основными видами программного обеспечения для 

решения учебных задач по выбранной специализации 

2 По теме "Теоретические основы информатики" 

2.1 Понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение опре-

делять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных па-

раметрах дискретизации 
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2.2 Умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и ис-

правлять ошибки при передаче данных 

2.3 Владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления 

2.4 Владение теоретическим аппаратом, позволяющим выполнять преобразования логических вы-

ражений, используя законы алгебры логики 

3 По теме "Информационные технологии" 

3.1 Умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов 

3.2 Умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

базе данных; наполнять разработанную базу данных 

3.3 Умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значе-

ний, решение уравнений) 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (11 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования 

1 По теме "Цифровая грамотность" 

1.1 Наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих прин-

ципах разработки и функционирования интернет-приложений 

1.2 Умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений техно-

логий искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использо-

вании информационных технологий в различных профессиональных сферах 

2 По теме "Теоретические основы информатики" 

2.1 Владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешен-

ном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа 

3 По теме "Алгоритмы и программирование" 

3.1 Умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки число-

вых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изуче-

ния универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); 

умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без ис-

пользования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных 

3.2 Умение модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в 

своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций) 

3.3 Умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном 

для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типо-

вые 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; вы-

числение обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности 
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(суммы, произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива 

4 По теме "Информационные технологии" 

4.1 Умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моде-

лирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представ-

лять результаты моделирования в наглядном виде 

Проверяемые на ЕГЭ по информатике требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

1. Знать (понимать) 

1.1 Понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками ра-

боты с операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения 

учебных задач по выбранной специализации 

1.2 Наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования компьютерных 

сетей 

1.3 Понимание основных принципов дискретизации различных видов информации 

1.4 Понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в по-

зиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в задан-

ном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и других), ал-

горитмов поиска и сортировки 

1.5 Знание функциональные возможности инструментальных средств среды разработки 

1.6 Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними 

1.7 Понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных об-

ластях; наличие представлений об использовании информационных технологий в различных про-

фессиональных сферах 

1.8 Владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного нату-

рального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических выраже-

ний, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и ко-

личество путей между вершинами ориентированного ациклического графа 

2. Уметь 

2.1 Умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе модели-

рования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять ре-

зультаты моделирования в наглядном виде 

2.2 Умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач анализа данных: 

сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и (или) построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов 

2.3 Умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при за-

данных параметрах дискретизации. Умение определять среднюю скорость передачи данных, оце-

нивать изменение времени передачи при изменении информационного объема данных и характе-

ристик канала связи 
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2.4 Умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов 

2.5 Умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы постро-

ения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения числа 

по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным основа-

нием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления 

2.6 Умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах 

по заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать несложные логические уравнения 

2.7 Умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения опти-

мального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между верши-

нами ориентированного ациклического графа) 

2.8 Умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметиче-

ских выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры по задан-

ному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры 

2.9 Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без исполь-

зования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвле-

ния и подпрограммы, при заданных исходных данных 

2.10 Умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов 

массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры не-

скольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи 

2.11 Владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать 

основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной программы: 

определять результаты работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких 

исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут 

привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению программ-

ного кода 

2.12 Умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последователь-

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

симальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основа-

нием, непревышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или чис-

ловой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сорти-

ровку элементов массива; умение использовать в программах данные различных типов с учетом 

ограничений на диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры дан-

ных (списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпро-

граммы для обработки числовых данных и символьных строк; использовать при разработке про-

грамм библиотеки подпрограмм; умение использовать средства отладки программ в среде про-

граммирования 

2.13 Умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных и справочные системы 

2.14 Умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 

№ Наименование разделов/тем программы Количество часов Электронные 
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п/п Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы/лабора-

торные работы 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

10  класс 

1 Раздел 1. Цифровая грамотность  6  3 ЦОС «Моя 

школа» 

КИК – «Кон-

структор буду-

щего» 

https://bvbinfo.r

u/auth 

2 Раздел 2. Теоретические основы инфор-

матики 

20  2 

3 Раздел 3. Информационные технологии 6  6 

 Резервное время 2   

 Общее количество  34  11 

11 класс 

1 Раздел 1. Цифровая грамотность  8  6 ЦОС «Моя 

школа» 

КИК – «Кон-

структор буду-

щего» 

https://bvbinfo.r

u/auth 

2 Раздел 2. Теоретические основы инфор-

матики 

4   

3 Раздел 3. Алгоритмы и программирова-

ние 

10  5 

4 Раздел 4. Информационные технологии 10  7 

 Резервное время 2    

 Общее количество  34  11  

 

«Информатика» (углубленный уровень) 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 10 КЛАСС  

Цифровая грамотность  
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компо-

нентами цифрового окружения.  

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. Гар-

вардская архитектура. Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, по-

стоянная и долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних 

устройств. Прямой доступ к памяти.  

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. Мно-

гопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и обра-

ботка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обес-

печения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Парал-

лельное программирование. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Ути-

литы. Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения.  

Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов  в долговременной памяти. 

Шаблоны для описания групп файлов.  

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения  и цифровых ресур-

сов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое ис-

пользование программного обеспечения  и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая 

законодательством Российской Федерации за неправомерное использование программного обес-

печения и цифровых ресурсов.  

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система доменных имён.  

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администрирование. По-

лучение данных о сетевых настройках компьютера.  

Проверка наличия связи с узлом сети. Определение маршрута движения  пакетов.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, опреде-

ление загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов и гостиниц.  

https://bvbinfo.ru/auth
https://bvbinfo.ru/auth
https://bvbinfo.ru/auth
https://bvbinfo.ru/auth
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Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация коллектив-

ного 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-комму-

никационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасно-

сти. Средства защиты информации  в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных 

информационных системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. Электронная 

цифровая подпись, сертифицированные сайты и документы.  

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, 

хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное 

обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива 

информации. Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой замены. 

Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA. Стеганография.  

Теоретические основы информатики  
Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и обществе.  

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации информа-

ции, предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых системах.  

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений, за-

писанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначно декодируе-

мых кодов с помощью дерева.   

Граф Ал.А. Маркова. Единицы измерения количества информации. Алфавитный подход к оценке 

количества информации.  

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел  в позиционной системе 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 

счисления  в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной десятич-

ной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь 

между ними. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Троичная уравнове-

шенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления.  

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Ко-

дировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений.  

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных при за-

данных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное кодирование. 

Форматы графических файлов. Трёхмерная графика.  

Фрактальная графика.  

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных  при заданных ча-

стоте дискретизации и разрядности кодирования.  

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). Кванторы 

существования и всеобщности.  

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические тождества. 

Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические операции и опе-

рации над множествами.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические 

уравнения и системы уравнений.  

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от количе-

ства аргументов. Полные системы логических функций.  

Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктив-

ные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности.  

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный сумматор. 

Построение схем на логических элементах  по заданному логическому выражению. Запись логи-

ческого выражения  по логической схеме. Микросхемы и технология их производства.  
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Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел при 

ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и знаковые дан-

ные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный код отрицательных чисел.  

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический сдвиги. Шиф-

рование с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ».  

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть  и порядок числа. 

Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы  хранения вещественных чисел, связанные с 

ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественными числами, накопление 

ошибок  при вычислениях.  

Алгоритмы и программирование  
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполни-

телями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм мо-

жет дать требуемый результат.  

 Этапы  решения  задач  на компьютере.  Инструментальные  средства:  

транслятор, отладчик, профилировщик. Компиляция и интерпретация программ.  

Виртуальные машины.  

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование трассировоч-

ных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки останова. Просмотр 

значений переменных.  

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, веществен-

ные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. Циклы по пере-

менной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление цикла с ис-

пользованием заранее определённого инварианта цикла.  

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания про-

граммы и инструкции для пользователя.  

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления: 

разбиение записи числа на отдельные цифры,  нахождение суммы и произведения цифр, нахожде-

ние максимальной (минимальной) цифры.  

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление  числа в виде набора 

простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения  в степень.  

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные  файлы. Файловые пере-

менные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись  в файл.  

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. Рекурсив-

ные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека для организа-

ции рекурсивных вызовов.  

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение библиотек 

подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения программ.  

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решения 

уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое вычисление длин кривых. 

Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, метод тра-

пеций). Поиск максимума (минимума) функции одной переменной методом половинного деления.  

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обра-

ботки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества появлений 

символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск подстроки внутри 

данной строки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерация всех слов в некотором 

алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразование числа  в символьную 

строку и обратно.  

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, ми-

нимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию). Линейный поиск заданного значения в массиве.  
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Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод вы-

бора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритм 

QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве.  

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элемента в двумерном массиве, вы-

числение максимума (минимума) и суммы элементов двумерного массива, перестановка строк и 

столбцов двумерного массива. Разработка программ для решения простых задач анализа данных 

(очистка данных, классификация, анализ отклонений).  

Информационные технологии  
Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамма-

тики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. Структури-

рованные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с документами. Ин-

струменты рецензирования  в текстовых процессорах. Облачные сервисы. Деловая переписка. Ре-

ферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. Оформление 

списка литературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. Технические средства ввода тек-

ста. Специализированные средства редактирования математических текстов.  

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, класте-

ризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных 

данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование дан-

ных, визуализация данных, интерпретация результатов. Программные средства и интернет-сер-

висы  для обработки и представления данных. Большие данные. Машинное обучение. Интеллек-

туальный анализ данных.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметиче-

ского, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициента корреляции 

двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. Построение гра-

фиков функций. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и глобаль-

ный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с помощью электронных таблиц.  

  

11 КЛАСС  

Теоретические основы информатики  
Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности информации. 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.  

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Алго-

ритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. Основные идеи алго-

ритмов сжатия JPEG, MP3.  

Скорость  передачи  данных.  Зависимость  времени  передачи  от информа-

ционного объёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при пе-

редаче данных. Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при пере-

даче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. Управление как 

информационный процесс. Обратная связь.  

Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели моделируемому объ-

екту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Гра-

фическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц смежности, 

весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом гра-

фов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества различных 

путей между вершинами ориентированного ациклического графа).  
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Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление арифме-

тических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. По-

строение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные 

и проигрышные позиции.  

Выигрышные стратегии.  

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода  и распознавания устной 

речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообу-

чающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов ис-

кусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интел-

лекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных 

систем. Нейронные сети.  

Алгоритмы и программирование  
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель вычисле-

ний. Тезис Чёрча–Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Задача останова. Невозможность автоматической отладки программ.  

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их зависимость 

от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. Алгоритмы поли-

номиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов решения одной 

задачи, которые имеют различную сложность.  

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена».  

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики.  

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно-ча-

стотного словаря для заданного текста.  

Анализ текста на естественном языке. Выделение последовательностей  по шаблону. Регу-

лярные выражения. Частотный анализ.  

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического выраже-

ния, записанного в постфиксной форме.  

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных.  

Связные списки. Реализация стека и очереди с помощью связных списков.  

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связного 

неориентированного графа. Обход графа в глубину.  Обход графа в ширину. Количество различных 

путей между  вершинами ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм 

Флойда–Уоршалла.  

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) деревья. 

Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные алгоритмы обхода 

дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева.  

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением промежуточных 

результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычисление рекур-

сивных функций, подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты  и классы. Свойства и 

методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно-

ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. Использо-

вание готовых управляемых элементов для построения интерфейса.  

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.  

Изучение второго языка программирования.  

Информационные технологии  
Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка мо-

дели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.  

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. Моделирова-

ние движения. Моделирование биологических систем.  

Математические модели в экономике. Вычислительные эксперименты с моделями.   
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Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых па-

раметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатам экс-

перимента.  

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системы мас-

сового обслуживания.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений  об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. 

Поиск, сортировка и фильтрация данных.  

Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля  в запросах.  

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. Целостность 

базы данных. Запросы к многотабличным базам данных.   

Основные принципы нормализации баз данных. Язык управления данными SQL.  

Создание простых запросов на языке SQL на выборку данных из одной таблицы.  

Нереляционные базы данных. Экспертные системы  

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология «клиент 

– сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскадных таблиц стилей (CSS). 

Сценарии на языке JavaScript. Формы на вебстранице.  

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппа-

ратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический редактор. Разреше-

ние. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, коррекция 

цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. Работа с областями. Фильтры.  

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение выделенной 

области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изображения.  

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределе-

ние. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров. Векториза-

ция растровых изображений.  

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. Матери-

алы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности.    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ИНФОРМАТИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководство-

ваться сформированной внутренней позицией личности,  системой ценностных ориентаций, пози-

тивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского обще-

ства,  расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами 

учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности.  

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 современ-

ного 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;  
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4) эстетического воспитания:  
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического  

творчества; способность воспринимать различные виды искусства, в том числе  

основанного на использовании информационных технологий;  

5) физического воспитания:  
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к сво-

ему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий;   

6) трудового воспитания:  
готовность к активной деятельности технологической и социальной  

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую де-

ятельность; интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным   

с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на дости-

жениях науки информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный вы-

бор будущей профессии  и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способ-

ность 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 

науки, 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 цен-

ности научной деятельности, готовность осуществлять  

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 9) 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; эмпа-

тии, включающей способность понимать эмоциональное состояние  

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопережи-

ванию; 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 обучающе-

гося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные  в универсальных учебных 

действиях, а именно – познавательные универсальные учебные  действия,  коммуникатив-

ные  универсальные  учебные  действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, 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; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; разра-

батывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся  
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материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов  

целям, оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в усло-

виях реального, виртуального   

и комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление при решении 

жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разреше-

ния проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов познания; осуществлять различные виды деятель-

ности по получению нового знания, его  

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; формировать научный тип мышления, владеть научной 

терминологией,  

ключевыми понятиями и методами; ставить и формулировать собственные задачи в образователь-

ной деятельности  

и жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, вы-

двигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, зада-

вать параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи резуль-

таты, критически  

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым 

ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять целенаправленный поиск пере-

носа средств и способов действия  

в профессиональную среду; уметь переносить знания в познавательную и практическую области  

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных обла-

стей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и реше-

ния, ставить  

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией:  
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осу-

ществлять 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 до-

стоверность, легитимность информации, её соответствие  

правовым и морально-этическим нормам; использовать средства информационных и коммуника-

ционных технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых 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, рас-

познавать 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 ис-

пользованием языковых  

средств.  

Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной   

работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов  
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и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организо-

вывать и координировать  

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

ников, 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 но-

визны, 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, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; са-

мостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся  

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку но-

вым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, аргументировать его, брать ответственность   

за решение; оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных  

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,  

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых  

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлек-

сии для оценки ситуации, выбора верного решения; оценивать риски и своевременно принимать 

решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-

тельности.  

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 углублённого 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», «си-

стема», «компоненты системы», «системный эффект»,  

«информационная система», «система управления»; владение методами поиска информации в сети 

Интернет, умение критически  

оценивать информацию, полученную из сети Интернет;  

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогно-

зирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать последовательность ре-

шения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор 

и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация  

результатов;  

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационар-

ных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; владение навы-

ками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения для ре-

шения учебных задач по выбранной специализации; наличие представлений о компьютерных се-

тях и их роли в современном мире,  
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о базовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей,  об общих принци-

пах разработки и функционирования интернет-приложений; понимание угроз информационной 

безопасности, использование методов   

и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих неза-

конное распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе  с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы  в сети Интернет;  

 понимание  основных  принципов  дискретизации  различных  видов  

информации, умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых дан-

ных при заданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи 

данных, оценивать изменение времени передачи  при изменении информационного объёма данных 

и характеристик канала связи; умение использовать при решении задач свойства позиционной за-

писи чисел, алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным ос-

нованием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа  в позиционной системе 

счисления с заданным основанием, умение выполнять арифметические операции в позиционных 

системах счисления; умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы  

алгебры логики, умение строить логическое выражение в дизъюнктивной  и конъюнктивной нор-

мальных формах по заданной таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений; пони-

мание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в позици-

онной системе счисления, нахождение всех простых чисел  в заданном диапазоне, обработка мно-

горазрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки, 

умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов 

массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры не-

скольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; владение универсальным язы-

ком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных, умение использовать основные управляющие конструкции, умение 

осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты работы программы  при 

заданных исходных данных, определять, при каких исходных данных возможно получение ука-

занных результатов, выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе программы, 

формулировать предложения  по улучшению программного кода; умение создавать структуриро-

ванные текстовые документы и  

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств и облачных сервисов; умение использовать электронные таблицы для анализа, представ-

ления   

и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, 

решение задач прогнозирования).  

  

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты:  

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправ-

лять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную сред-

нюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы работы простых ал-

горитмов сжатия данных; умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов 

(задачи построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества различ-

ных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать де-

ревья при анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, при ре-

шении задач поиска и сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разраба-

тывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; умение разрабатывать и реализовывать в 

виде программ базовые алгоритмы,  
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умение использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять стандарт-

ные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк, исполь-

зовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные возможности 

инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства отладки программ в 

среде программирования, умение документировать программы; умение создавать веб-страницы;  

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 

с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять запросы в базах 

данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу дан-

ных) и справочные системы; умение использовать компьютерно-математические модели для ана-

лиза  

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полу-

ченных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или про-

цессу, представлять результаты моделирования  в наглядном виде;  

 умение  организовывать  личное  информационное  пространство   

с использованием различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых 

сервисов государственных услуг, цифровых  

образовательных сервисов; понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения  

применения технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений 

о круге решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования) 

наличие представлений об использовании информационных технологий в различных профессио-

нальных сферах.  

Тематическое планирование  

учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень) 
№ 

п/п 

Наименование разделов/тем про-

граммы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы/лабора-

торные работы 

10  класс 

1 Раздел 1. Цифровая грамотность  24  4 ЦОС «Моя 

школа» 

 

КИК – «Кон-

структор буду-

щего» 

https://bvbinfo.r

u/auth 

2 Раздел 2. Теоретические основы ин-

форматики 

40  4 

 Раздел 3. Алгоритмы и программи-

рование  

44  22 

3 Раздел 4. Информационные техноло-

гии 

14  7 

 Резервное время 14   

 Общее количество  136  37 

11 класс 

1 Раздел 1. Теоретические основы ин-

форматики  

18  6 ЦОС «Моя 

школа» 

КИК – «Кон-

структор буду-

щего» 

https://bvbinfo.r

u/auth 

2 Раздел 2. Алгоритмы и программиро-

вание 

50  17 

3 Раздел 3. Информационные техноло-

гии 

48  20 

 Резервное время 20    

 Общее количество  136  43  

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

  

https://bvbinfo.ru/auth
https://bvbinfo.ru/auth
https://bvbinfo.ru/auth
https://bvbinfo.ru/auth
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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. Тра-

ектория.   

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материаль-

ной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоро-

стей.   

Равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение.  Графики зави-

симости 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. Центро-

стремительное ускорение.   

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, цеп-

ные 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 рав-

ные 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 от-

счёта.   

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.  
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Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искусствен-

ных 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 измене-

ние 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. Потен-

циальная 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 рас-

тяжения резинового жгута.  

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика  

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории  

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Бро-

уновское 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 идеаль-

ного 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. Графиче-

ское представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.   

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.  
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Демонстрации  

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических 

соединений.  

Опыты по диффузии жидкостей и газов.   

Модель броуновского движения.   

Модель опыта Штерна.  

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.  

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.  

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, дав-

ления и температуры воздуха в ней.  

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. Тема 2. Ос-

новы термодинамики  
Термодинамическая  система.  Внутренняя  энергия  термодинамической 

системы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатом-

ного идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоёмкость вещества. Количество теплоты  при теплопередаче.   

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого за-

кона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа.  

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.  

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в тепло-

вых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его коэффици-

ент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.  

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, бы-

товой 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 (видеодемонстра-

ция).   

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 удель-

ной теплоёмкости.  

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы  

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная 

 влажность  воздуха.  Насыщенный  пар.  Удельная  теплота парообразова-

ния. Зависимость температуры кипения от давления.   

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

 Жидкие  кристаллы.  Современные  материалы.  Плавление  и кристаллиза-

ция. 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 нанотехноло-

гии.  

Демонстрации  

Свойства насыщенных паров.  

Кипение при пониженном давлении.  

Способы измерения влажности.  

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. Демонстрация кристал-

лов.  
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Ученический эксперимент, лабораторные работы Измерение относи-

тельной влажности воздуха.  

Раздел 4. Электродинамика  

Тема 1. Электростатика  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, ди-

электрики 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 ди-

электрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.   

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия заряжен-

ного конденсатора.  

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, электроста-

тическая 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 электро-

ёмкости 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, па-

раллельное, 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 тем-

пературы. 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, источ-

ники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр сопро-

тивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника.  

Демонстрации  

Измерение силы тока и напряжения.  

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного 

сечения и материала.  

Смешанное соединение проводников.  
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Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента 

и оценка внутреннего сопротивления.  

Зависимость сопротивления металлов от температуры.  

Проводимость электролитов.  

Искровой разряд и проводимость воздуха.  

Односторонняя проводимость диода.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы Изучение смешан-

ного 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 содержатель-

ных 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, модели-

рование, модель, измерение.  

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их гра-

фики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное три-

гонометрическое 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, элек-

тролитическая 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, техноло-

гии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, элек-

тростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагре-

вательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника.  

  

11 КЛАСС  

Раздел 4. Электродинамика  

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор маг-

нитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Кар-

тина 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. Вза-

имодействие проводников с током.  

Сила Ампера, её модуль и направление.  

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы  в однородном маг-

нитном поле. Работа силы Лоренца.  

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции.  

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.  

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции  в проводнике, движущемся 

поступательно в однородном магнитном поле.  

Правило Ленца.  

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.   

Энергия магнитного поля катушки с током.  

Электромагнитное поле.  
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Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромаг-

ниты, 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 магнит-

ного поля катушки с током.  

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. Исследование явления элек-

тромагнитной 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 колебатель-

ном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула 

Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.  

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резо-

нанс. Вынужденные электромагнитные колебания.   

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Ампли-

тудное и действующее значение силы тока и напряжения.   

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологиче-

ские риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повсе-

дневной жизни.   

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор пе-

ременного тока, линии электропередач.  

Демонстрации  

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический маят-

ник).  

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 конденса-

тора.  

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, ка-

тушки и резистора.  
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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 ориента-

ция 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, ультра-

звуковая 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, ди-

фракция, 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 отраже-

ния.  

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 мак-

симумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных источни-

ков.  

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, проекцион-

ный 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 диспер-

сии света.   

Получение спектра с помощью призмы.  

Получение спектра с помощью дифракционной решётки.  
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Наблюдение поляризации света.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы Измерение показа-

теля преломления стекла.   

Исследование свойств изображений в линзах. Наблюдение дисперсии 

света.  

Раздел 6. Основы специальной теории относительности  

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относи-

тельности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности Эйн-

штейна.  

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. Урав-

нение 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 линей-

чатого спектра.  

Тема 3. Атомное ядро  

Эксперименты,  доказывающие  сложность  строения  ядра.  Открытие ра-

диоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свой-

ства 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.   
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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 ха-

рактеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной последовательно-

сти. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее стро-

ение 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 сфе-

рах 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 при-

роде.  

Межпредметные связи  

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержатель-

ных 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, модели-

рование, модель, измерение.  

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси коор-

динат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия треугольни-

ков, определение площади плоских фигур и объёма тел.  

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой при-

роде, оптические явления в живой природе, действие радиации  на живые организмы.  

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы об-

разования кристаллической решётки, спектральный анализ.  

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхно-

сти, предсказание землетрясений.   

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, индук-

ционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный ап-

парат, волоконная оптика, солнечная батарея.  
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Проверяемые элементы содержания (10 класс) 
 

Код раздела Код проверяе-

мого элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1.1 Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль экспе-

римента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике 

1.2 Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические за-

коны и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практи-

ческой деятельности людей 

2 МЕХАНИКА 

2.1 КИНЕМАТИКА 

2.1.1 Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Траектория 

2.1.2 Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение матери-

альной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сло-

жение скоростей 

2.1.3 Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости ко-

ординат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени 

2.1.4 Свободное падение. Ускорение свободного падения 

2.1.5 Криволинейное движение. Равномерное движение материальной точки по окружности. 

Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота. Центростремительное ускоре-

ние 

2.1.6 Технические устройства: спидометр, движение снарядов, цепные и ременные передачи 

2.1.7 Практические работы. Измерение мгновенной скорости. Исследование соотношения 

между путями, пройденными телом за последовательные равные промежутки времени 

при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной нулю. Изучение дви-

жения шарика в вязкой жидкости. Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

2.2 ДИНАМИКА 

2.2.1 Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета 

2.2.2 Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил 

2.2.3 Второй закон Ньютона для материальной точки в инерциальной системе отсчета 

(ИСО). Третий закон Ньютона для материальных точек 

2.2.4 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость. Вес тела 

2.2.5 Сила упругости. Закон Гука 

2.2.6 Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффици-

ент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе 

2.2.7 Поступательное и вращательное движение абсолютно твердого тела 

2.2.8 Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твердого 

тела в ИСО 
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2.2.9 Технические устройства: подшипники, движение искусственных спутников 

2.2.10 Практические работы. Изучение движения бруска по наклонной плоскости под дей-

ствием нескольких сил. Исследование зависимости сил упругости, возникающих в де-

формируемой пружине и резиновом образце, от величины их деформации. Исследова-

ние условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения 

2.3 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

2.3.1 Импульс материальной точки, системы материальных точек. Импульс силы и измене-

ние импульса тела 

2.3.2 Закон сохранения импульса в ИСО. Реактивное движение 

2.3.3 Работа силы 

2.3.4 Мощность силы 

2.3.5 Кинетическая энергия материальной точки. Теорема о кинетической энергии 

2.3.6 Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли 

2.3.7 Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изме-

нением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии 

2.3.8 Упругие и неупругие столкновения 

2.3.9 Технические устройства: движение ракет, водомет, копер, пружинный пистолет 

2.3.10 Практические работы. Изучение связи скоростей тел при неупругом ударе. Исследова-

ние связи работы силы с изменением механической энергии тела 

3 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

3.1.1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Броуновское движение. 

Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества 

3.1.2 Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на 

основе этих моделей 

3.1.3 Масса молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро 

3.1.4 Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала температур Цельсия 

3.1.5 Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории иде-

ального газа 

3.1.6 Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц газа. Шкала температур Кельвина 

3.1.7 Уравнение Клапейрона - Менделеева. Закон Дальтона 

3.1.8 Газовые законы. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества: 

изотерма, изохора, изобара 

3.1.9 Технические устройства: термометр, барометр 

3.1.10 Практические работы. Измерение массы воздуха в классной комнате. Исследование за-

висимости между параметрами состояния разреженного газа 

3.2 ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 
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3.2.1 Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и спо-

собы ее изменения 

3.2.2 Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа 

3.2.3 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплоемкость тела. 

Удельная теплоемкость вещества. Расчет количества теплоты при теплопередаче 

3.2.4 Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопро-

цессам. Графическая интерпретация работы газа 

3.2.5 Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия (далее - КПД) тепловой ма-

шины. Цикл Карно и его КПД 

3.2.6 Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. Тепловые двига-

тели. Экологические проблемы теплоэнергетики 

3.2.7 Технические устройства: двигатель внутреннего сгорания, бытовой холодильник, кон-

диционер 

3.2.8 Практические работы. Измерение удельной теплоемкости 

3.3 АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

3.3.1 Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота парообразо-

вания. Зависимость температуры кипения от давления 

3.3.2 Абсолютная и относительная влажность воздуха. Насыщенный пар 

3.3.3 Твердое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы 

3.3.4 Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация 

3.3.5 Уравнение теплового баланса 

3.3.6 Технические устройства: гигрометр и психрометр, калориметр, технологии получения 

современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии 

3.3.7 Практические работы. Измерение влажности воздуха 

4 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

4.1.1 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов 

4.1.2 Проводники, диэлектрики и полупроводники 

4.1.3 Закон сохранения электрического заряда 

4.1.4 Взаимодействие зарядов. Закон Кулона 

4.1.5 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. 

Линии напряженности электрического поля 

4.1.6 Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов 

4.1.7 Проводники и диэлектрики в постоянном электрическом поле. Диэлектрическая про-

ницаемость 

4.1.8 Электроемкость. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. Энергия заря-

женного конденсатора 
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4.1.9 Технические устройства: электроскоп, электрометр, электростатическая защита, зазем-

ление электроприборов, конденсатор, ксерокс, струйный принтер 

4.1.10 Практические работы. Измерение электроемкости конденсатора 

4.2 ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ТОКИ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

4.2.1 Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока. Сила тока. 

Постоянный ток 

4.2.2 Напряжение. Закон Ома для участка цепи 

4.2.3 Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества 

4.2.4 Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников 

4.2.5 Работа электрического тока. Закон Джоуля - Ленца 

4.2.6 Мощность электрического тока 

4.2.7 электродвижущая сила (далее - ЭДС) и внутреннее сопротивление источника тока. За-

кон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание 

4.2.8 Электронная проводимость твердых металлов. Зависимость сопротивления металлов 

от температуры. Сверхпроводимость 

4.2.9 Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков 

4.2.10 Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства 

p-n перехода. Полупроводниковые приборы 

4.2.11 Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз 

4.2.12 Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные 

типы самостоятельного разряда. Молния. Плазма 

4.2.13 Технические устройства: амперметр, вольтметр, реостат, источники тока, электро-

нагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр сопротивления, 

вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника 

4.2.14 Практические работы. Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления. Наблюдение элек-

тролиза 

Проверяемые элементы содержания (11 класс) 
 

Код раздела Код проверяе-

мого элемента 

Проверяемые элементы содержания 

4 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.3 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

4.3.1 Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов 

4.3.2 Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции. Линии магнит-

ной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов 

4.3.3 Магнитное поле проводника с током. Картина линий поля длинного прямого провод-

ника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимо-

действие проводников с током 

4.3.4 Сила Ампера, ее модуль и направление 
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4.3.5 Сила Лоренца, ее модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца 

4.3.6 Явление электромагнитной индукции 

4.3.7 Поток вектора магнитной индукции 

4.3.8 ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея 

4.3.9 Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в проводнике, движущемся поступа-

тельно в однородном магнитном поле 

4.3.10 Правило Ленца 

4.3.11 Индуктивность. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции 

4.3.12 Энергия магнитного поля катушки с током 

4.3.13 Электромагнитное поле 

4.3.14 Технические устройства: постоянные магниты, электромагниты, электродвигатель, 

ускорители элементарных частиц, индукционная печь 

4.3.15 Практические работы. Изучение магнитного поля катушки с током. Исследование дей-

ствия постоянного магнита на рамку с током. Исследование явления электромагнитной 

индукции 

5 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

5.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

5.1.1 Колебательная система. Свободные колебания. Гармонические колебания. Период, ча-

стота, амплитуда и фаза колебаний 

5.1.2 Пружинный маятник. Математический маятник 

5.1.3 Уравнение гармонических колебаний. Кинематическое и динамическое описание ко-

лебательного движения 

5.1.4 Превращение энергии при гармонических колебаниях. Связь амплитуды колебаний ис-

ходной величины с амплитудами колебаний ее скорости и ускорения 

5.1.5 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колеба-

тельном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Формула Томсона 

5.1.6 Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре 

5.1.7 Вынужденные механические колебания. Резонанс. Резонансная кривая. Вынужденные 

электромагнитные колебания. 

5.1.8 Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. 

5.1.9 Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и 

напряжения 

5.1.10 Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Эко-

логические риски при производстве электрической энергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни 

5.1.11 Технические устройства: сейсмограф, электрический звонок, линии электропередач 

5.1.12 Практические работы. Исследование зависимости периода малых колебаний груза на 
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нити от длины нити и массы груза. Исследование переменного тока в цепи из последо-

вательно соединенных конденсатора, катушки и резистора 

5.2 МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

5.2.1 Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и 

длина волны. Поперечные и продольные волны 

5.2.2 Интерференция и дифракция механических волн 

5.2.3 Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука 

5.2.4 Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ори-

ентация векторов E, B и  в электромагнитной волне в вакууме 

5.2.5 Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, 

интерференция. Скорость электромагнитных волн 

5.2.6 Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту 

5.2.7 Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. Электромагнитное загрязнение 

окружающей среды 

5.2.8 Технические устройства: музыкальные инструменты, ультразвуковая диагностика в 

технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь 

5.3 ОПТИКА 

5.3.1 Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света 

5.3.2 Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зер-

кале 

5.3.3 Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления 

5.3.4 Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения 

5.3.5 Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет 

5.3.6 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 

5.3.7 Пределы применимости геометрической оптики 

5.3.8 Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и 

минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных источни-

ков 

5.3.9 Дифракция света. Дифракционная решетка. Условие наблюдения главных максимумов 

при падении монохроматического света на дифракционную решетку 

5.3.10 Поляризация света 

5.3.11 Технические устройства: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, 

телескоп, волоконная оптика, дифракционная решетка, поляроид 

5.3.12 Практические работы. Измерение показателя преломления. Исследование свойств 

изображений в линзах. Наблюдение дисперсии света 

6 ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Границы применимости классической механики. Постулаты теории относительности: 

υ
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инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности Эйн-

штейна 

6.2 Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины 

6.3 Энергия и импульс свободной частицы 

6.4 Связь массы с энергией и импульсом свободной частицы. Энергия покоя свободной 

частицы 

7 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

7.1 ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ОПТИКИ 

7.1.1 Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона 

7.1.2 Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта 

7.1.3 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. "Красная граница" фотоэффекта 

7.1.4 Давление света. Опыты П.Н. Лебедева 

7.1.5 Химическое действие света 

7.1.6 Технические устройства: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод 

7.2 СТРОЕНИЕ АТОМА 

7.2.1 Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по исследованию строения атома. Плане-

тарная модель атома 

7.2.2 Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного 

уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода 

7.2.3 Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Ди-

фракция электронов на кристаллах 

7.2.4 Спонтанное и вынужденное излучение. Устройство и принцип работы лазера 

7.2.5 Технические устройства: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компь-

ютер 

7.2.6 Практические работы. Наблюдение линейчатого спектра 

7.3 АТОМНОЕ ЯДРО 

7.3.1 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц 

7.3.2 Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактив-

ного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности 

на живые организмы 

7.3.3 Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга - Иваненко. Заряд 

ядра. Массовое число ядра. Изотопы 

7.3.4 Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон ра-

диоактивного распада 

7.3.5 Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра 

7.3.6 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер 
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7.3.7 Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энерге-

тики. Экологические аспекты ядерной энергетики 

7.3.8 Элементарные частицы. Открытие позитрона. Фундаментальные взаимодействия 

7.3.9 Технические устройства: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, атомная бомба 

7.3.10 Практические работы. Исследование треков частиц (по готовым фотографиям) 

8 ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

8.1 Вид звездного неба. Созвездия, яркие звезды, планеты, их видимое движение 

8.2 Солнечная система. Планеты земной группы. Планеты-гиганты и их спутники, карли-

ковые планеты. Малые тела Солнечной системы 

8.3 Солнце, фотосфера и атмосфера. Солнечная активность 

8.4 Источник энергии Солнца и звезд 

8.5 Звезды, их основные характеристики: масса, светимость, радиус, температура, их вза-

имосвязь. Диаграмма "спектральный класс - светимость". Звезды главной последова-

тельности. Зависимость "масса - светимость" для звезд главной последовательности 

8.6 Внутреннее строение звезд. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Этапы жизни звезд 

8.7 Млечный Путь - наша Галактика. Спиральная структура Галактики, распределение 

звезд, газа и пыли. Положение и движение Солнца в Галактике. Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики 

8.8 Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Черные дыры в ядрах галактик 

8.9 Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Возраст и ра-

диус Вселенной, теория Большого взрыва. Модель "горячей Вселенной". Реликтовое 

излучение 

8.10 Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. Нерешенные проблемы астроно-

мии 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по физике 
 

Код раз-

дела/темы 

Код эле-

мента 

Проверяемый элемент содержания 

1  МЕХАНИКА 

1.1  КИНЕМАТИКА 

 1.1.1 Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчета 

1.1.2 Материальная точка. 

Ее радиус-вектор: 

 

, 

траектория, 

перемещение: 

, 

        , ,r t x t y t z t
r

   

 

2 1 2 1

, ,

r r t r t r r

x y z

     

   

r r r r r
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путь. 

Сложение перемещений: 

 

1.1.3 Скорость материальной точки: 

, 

, аналогично , . 

Сложение скоростей: . 

Вычисление перемещения и пути материальной точки при прямолинейном движении вдоль 

оси x по графику зависимости  

1.1.4 

Ускорение материальной точки: , 

, аналогично , . 

1.1.5 Равномерное прямолинейное движение: 

 

 

1.1.6 Равноускоренное прямолинейное движение: 

 

 

 

 

При движении в одном направлении путь  

1.1.7 Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Движение тела, брошенного под углом  к гори-

зонту: 
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 1.1.8 Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. 

Угловая и линейная скорость точки: . При равномерном движении точки по окруж-

ности . 

Центростремительное ускорение точки: . Полное ускорение материальной 

точки 

1.1.9 Твердое тело. Поступательное и вращательное движение твердого тела 

1.2  ДИНАМИКА 

 1.2.1 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Принцип относительности Галилея 

1.2.2 

Масса тела. Плотность вещества:  

1.2.3 
Сила. Принцип суперпозиции сил:  

1.2.4 Второй закон Ньютона: для материальной точки в ИСО 

;  при  

1.2.5 Третий закон Ньютона для материальных то-

чек:  
 

1.2.6 Закон всемирного тяготения: силы притяжения между точечными массами равны 

. 

Сила тяжести. Центр тяжести тела. Зависимость силы тяжести от высоты h над поверхно-

стью планеты радиусом R0: 

 

1.2.7 Сила упругости. Закон Гука: Fx = -kx 

1.2.8 Сила трения. Сухое трение. 

Сила трения скольжения: . 

Сила трения покоя: . 

Коэффициент трения 
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1.2.9 

Давление:  

1.3  СТАТИКА 

 1.3.1 Момент силы относительно оси вращения: 

, где l - плечо силы  относительно оси, 

проходящей через точку O перпендикулярно ри-

сунку 

 

1.3.2 

Центр масс тела. Центр масс системы материальных точек: . В одно-

родном поле тяжести  центр масс тела совпадает с его центром тяжести 

1.3.3 

Условия равновесия твердого тела в ИСО: . 

1.3.4 Закон Паскаля 

1.3.5 
Давление в жидкости, покоящейся в ИСО:  

1.3.6 
Закон Архимеда: , 

если тело и жидкость покоятся в ИСО, то FАрх = pgVвытесн 

Условие плавания тел 

1.4  ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

 1.4.1 Импульс материальной точки:  

1.4.2 
Импульс системы тел:  

1.4.3 Закон изменения и сохранения импульса: 

в ИСО ; 

в ИСО , если  

Реактивное движение 

1.4.4 Работа силы на малом перемещении: 

  

1.4.5 Мощность силы: 

если за время  работа силы изменяется на , то 

мощность силы  
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1.4.6 

Кинетическая энергия материальной точки: . 

Закон изменения кинетической энергии системы материальных точек: в 

ИСО  

 1.4.7 Потенциальная энергия: 

для потенциальных сил . 

Потенциальная энергия материальной точки в однородном поле тяжести: Eпотенц = mgh. 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела: 

 

1.4.8 Закон изменения и сохранения механической энергии: 

Eмех = Eкин + Eпотенц, 

в ИСО , 

в ИСО , если Aвсех непотенц. сил = 0 

1.5  МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

 1.5.1 Гармонические колебания материальной точки. Амплитуда и фаза колебаний. Кинематиче-

ское описание: 

, 

, 

, где x - смещение из положения равновесия. 

Динамическое описание: 

max = -kx, где . Это значит, что Fx = -kx. 

Энергетическое описание (закон сохранения механической энергии): 

 

Связь амплитуды колебаний смещения материальной точки с амплитудами колебаний ее 

скорости и ускорения: 

,  

1.5.2 

Период и частота колебаний: . 

Период малых свободных колебаний математического маятника: . 

2 2
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2 2

m p
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Период свободных колебаний пружинного маятника:  

1.5.3 Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая 

1.5.4 

Поперечные и продольные волны. Скорость распространения и длина волны: . 

Интерференция и дифракция волн 

1.5.5 Звук. Скорость звука 

2  МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

2.1  МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

 2.1.1 Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Пусть термодинамическая система (тело) 

состоит из N одинаковых молекул. Тогда количество вещества , 

где NА - число Авогадро, m - масса системы (тела),  - молярная масса вещества 

2.1.2 Тепловое движение атомов и молекул вещества 

2.1.3 Взаимодействие частиц вещества 

2.1.4 Диффузия. Броуновское движение 

2.1.5 Модель идеального газа в МКТ 

2.1.6 Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового дви-

жения молекул идеального газа (основное уравнение МКТ): 

, где m0 - масса одной молекулы,  - кон-

центрация молекул 

2.1.7 Абсолютная температура: T = t° + 273 K 

2.1.8 Связь температуры газа со средней кинетической энергией поступательного теплового дви-

жения его молекул: 

 

2.1.9 Уравнение p = nkT 

2.1.10 Модель идеального газа в термодинамике: 

 

Уравнение Менделеева - Клапейрона (применимые формы записи): 

, . 
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Выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа (применимые формы за-

писи): 

 

2.1.11 Закон Дальтона для давления смеси разреженных газов: 

p = p1 + p2 + ... 

2.1.12 Изопроцессы в разреженном газе с постоянным числом молекул N (с постоянным количе-

ством вещества ): 

изотерма (T = const): pV = const, 

изохора (V = const): , 

изобара (p = const):  

Графическое представление изопроцессов на pV-, pT- и VT-диаграммах. 

Объединенный газовый закон: 

 

для постоянного количества вещества  

2.1.13 Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности и давления насы-

щенного пара от температуры, их независимость от объема насыщенного пара 

2.1.14 Влажность воздуха. 

Относительная влажность:  

2.1.15 Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и конденсация, кипение жидкости 

2.1.16 Изменение агрегатных состояний вещества: плавление и кристаллизация 

2.1.17 Преобразование энергии в фазовых переходах 

2.2  ТЕРМОДИНАМИКА 

 2.2.1 Тепловое равновесие и температура 

2.2.2 Внутренняя энергия 

2.2.3 Теплопередача как способ изменения внутренней энергии без совершения работы. Конвек-

ция, теплопроводность, излучение 

2.2.4 Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества c:  

2.2.5 Удельная теплота парообразования L: Q = Lm. 

Удельная теплота плавления : . 
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Удельная теплота сгорания топлива q: Q = qm 

2.2.6 Элементарная работа в термодинамике: . Вычисление работы по графику про-

цесса на pV-диаграмме 

2.2.7 Первый закон термодинамики: 

. 

Адиабата: 

 

2.2.8 Второй закон термодинамики. Необратимые процессы 

2.2.9 Принципы действия тепловых машин. КПД: 

 

2.2.10 Максимальное значение КПД. Цикл Карно: 

 

2.2.11 Уравнение теплового баланса: Q1 + Q2 + Q3 + ... = 0 

3  ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

3.1  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

 3.1.1 Электризация тел и ее проявления. Электрический заряд. Два вида заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда 

3.1.2 Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона: 

в однородном веществе с диэлектрической проницаемостью  

 

3.1.3 Электрическое поле. Его действие на электрические заряды 

3.1.4 

Напряженность электрического поля: . 

Поле точечного заряда: , 

однородное поле: . 

Картины линий напряженности этих полей 

3.1.5 Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов и напряжение: 

A p V 
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. 

Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле: 

. 

 

Потенциал электростатического поля: . 

Связь напряженности поля и разности потенциалов для однородного электростатического 

поля: U = Ed 

3.1.6 Принцип суперпозиции электрических полей: 

,  

3.1.7 Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов: внутри проводника 

, внутри и на поверхности проводника  

3.1.8 Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества  

3.1.9 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора: . 

Электроемкость плоского конденсатора:  

3.1.10 Параллельное соединение конденсаторов: 

q = q1 + q2 + ..., U1 = U2 = ..., Cпаралл = C1 + C2 + ... 

Последовательное соединение конденсаторов: 

U = U1 + U2 + ..., q1 = q2 = ...,  

3.1.11 

Энергия заряженного конденсатора:  

3.2  ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 3.2.1 

Сила тока: . Постоянный ток: I = const 

Для постоянного тока q = It 

3.2.2 Условия существования электрического тока. 

Напряжение U и ЭДС E 

3.2.3 

Закон Ома для участка цепи:  

3.2.4 Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его 
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длины и сечения. Удельное сопротивление вещества.  

3.2.5 

Источники тока. ЭДС источника тока: . 

Внутреннее сопротивление источника тока 

3.2.6 Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи: E = IR + 

Ir, откуда   

3.2.7 Параллельное соединение проводников: 

I = I1 + I2 + ..., U1 = U2 = ..., . 

Последовательное соединение проводников: 

U = U1 + U2 + ..., I1 = I2 = ..., Rпосл = R1 + R2 + ... 

3.2.8 Работа электрического тока: A = IUt. 

Закон Джоуля - Ленца: Q = I2Rt. 

На резисторе R:  

3.2.9 

Мощность электрического тока: . 

Тепловая мощность, выделяемая на резисторе: . 

Мощность источника тока:  

3.2.10 Свободные носители электрических зарядов в проводниках. Механизмы проводимости твер-

дых металлов, растворов и расплавов электролитов, газов. Полупроводники. Полупроводни-

ковый диод 

3.3  МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

 3.3.1 Механическое взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 

Принцип суперпозиции магнитных полей:  

Линии индукции магнитного поля. Картина линий индукции магнитного поля полосового и 

подковообразного постоянных магнитов 

3.3.2 Опыт Эрстеда. Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного 

поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током 

3.3.3 Сила Ампера, ее направление и величина: 

, где  - угол между направлением проводника и вектором  
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3.3.4 
Сила Лоренца, ее направление и величина: , где  - угол между векто-

рами  и . Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле 

3.4  ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

 3.4.1 Поток вектора магнитной индукции: 

  

3.4.2 Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции 

3.4.3 Закон электромагнитной индукции Фарадея: 

 

3.4.4 ЭДС индукции в прямом проводнике длиной l, дви-

жущемся со скоростью   в однородном 

магнитном поле B: 
 

, где  - угол между вектором B и нормалью  к плоскости, в которой 

лежат векторы  и ; если  и , то  

3.4.5 Правило Ленца 

3.4.6 

Индуктивность: , или Ф = LI. 

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции:  

3.4.7 

Энергия магнитного поля катушки с током:  

3.5  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

 3.5.1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания 

в идеальном колебательном контуре: 
 

 

Формула Томсона: , откуда . 
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Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока при свободных электромаг-

нитных колебаниях в идеальном колебательном контуре:  

3.5.2 Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре: 

. 

3.5.3 Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс 

3.5.4 Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии 

3.5.5 Свойства электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов в электромагнитной 

волне в вакууме:  

3.5.6 Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту 

3.6  ОПТИКА 

 3.6.1 Прямолинейное распространение света в однородной среде. Точечный источник. Луч света 

3.6.2 Законы отражения света.  

 

3.6.3 Построение изображений в плоском зеркале 

3.6.4 Законы преломления света. 

Преломление света: . 

Абсолютный показатель преломления: 

. 

 

Относительный показатель преломления: . 

Ход лучей в призме. 

Соотношение частот и соотношение длин волн при переходе монохроматического света че-

рез границу раздела двух оптических сред: 

,  

3.6.5 Полное внутреннее отражение. 

Предельный угол полного внутреннего отражения: 

 
 

3.6.6 Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила 

тонкой линзы:  

3.6.7 Формула тонкой линзы: 
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. 

 
Увеличение, даваемое линзой: 

. 

, 
В случае рассеивающей линзы: 

 

3.6.8 Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к ее главной оптической оси. Постро-

ение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и рассеивающих линзах и их си-

стемах 

3.6.9 Фотоаппарат как оптический прибор. Глаз как оптическая система 

3.6.10 Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и мини-

мумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных источников: 

максимумы - , m = 0, +/- 1, +/- 2, +/- 3, ..., 

минимумы - , m = 0, +/- 1, +/- 2, +/- 3, ... 

3.6.11 Дифракция света. Дифракционная решетка. Условие наблюдения главных максимумов при 

нормальном падении монохроматического света с длиной волны  на решетку с периодом 

d: 

, m = 0, +/- 1, +/- 2, +/- 3, ... 

3.6.12 Дисперсия света 

4  КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

4.1  КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ 

 4.1.1 Гипотеза М. Планка о квантах. Формула Планка:  

4.1.2 

Фотоны. Энергия фотона: . 

Импульс фотона:  

4.1.3 Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта 

4.1.4 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: 

Eфотона = Aвыхода + Eкин max, 

1 1 1
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где , ,  

4.1.5 Давление света. Давление света на полностью отражающую поверхность и на полностью 

поглощающую поверхность 

4.2  ФИЗИКА АТОМА 

 4.2.1 Планетарная модель атома 

4.2.2 Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня 

энергии на другой: 

 

4.2.3 Линейчатые спектры. 

Спектр уровней энергии атома водорода: 

, n = 1, 2, 3, ... 

4.3  ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 

 4.3.1 Нуклонная модель ядра Гейзенберга - Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы 

4.3.2 Радиоактивность. 

Альфа-распад: . 

Бета-распад. 

Электронный : . 

Позитронный : . 

Гамма-излучение 

4.3.3 
Закон радиоактивного распада: . 

Пусть m - масса радиоактивного вещества. Тогда  

4.3.4 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер 

 

 

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.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готов-

ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствую-

щих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта де-

ятельности 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 взаимодейство-

вать с социальными институтами в соответствии с их  

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской де-

ятельности;  

2) патриотического воспитания:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  ценностное отно-

шение 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, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности, в том числе в деятельности учёного; осознание личного вклада в построение устойчи-

вого 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 фи-

зикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать соб-

ственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию в обла-

сти 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 зна-

ний 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 дей-

ствия:  
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  
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материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов  

целям, оценивать риски последствий деятельности;  координировать и выполнять работу в усло-

виях 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 об-

ласти физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания;   

 владеть  видами  деятельности  по  получению  нового  знания, его ин-

терпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  в том числе при 

создании учебных проектов в области физики;  выявлять причинно-следственные связи и актуали-

зировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе реше-

ния задачи результаты, критически  

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; ставить и формулиро-

вать собственные задачи в образовательной  

деятельности, в том числе при изучении физики; давать оценку новым ситуациям, оценивать при-

обретённый опыт; уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельно-

сти; уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  выдвигать новые идеи, пред-

лагать оригинальные подходы и решения;  ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения.  

Работа с информацией:  
 владеть  навыками  получения  информации  физического  содержания   

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и ин-

терпретацию информации различных видов и форм  

представления; оценивать достоверность информции;   

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности; создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и ви-

зуализации.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; распознавать пред-

посылки 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 участ-

ников, 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 но-

визны, оригинальности, практической значимости;  осуществлять позитивное стратегическое по-

ведение в различных ситуациях,  

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики  
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и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные  задачи; самостоя-

тельно 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 коррек-

тивы в деятельность,  

оценивать соответствие результатов целям;  владеть навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых  

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  использовать приёмы рефлек-

сии 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, пони-

мая 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, пред-

полагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; саморегулиро-

вания, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, спо-

собность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым но-

вому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  эмпатии, включающей спо-

собность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении общения, 

способность к сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, включающих способность вы-

страивать 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 лю-

дей; учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, жид-

костей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; распозна-

вать 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, взаимодей-

ствие  тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объ-

ёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в за-

крытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаи-

модействие зарядов; описывать механическое движение, используя физические величины: коор-

дината, 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;  
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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 энер-

гия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить фор-

мулы, 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 фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами; анализировать физические про-

цессы и явления, используя физические законы  

и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механиче-

ской 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 темпе-

ратурой, 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 экспери-

мента, 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 измере-

ний; исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых изме-

рений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости фи-

зических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; соблю-

дать 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 задан-

ной 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 рас-

суждений 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-по-

пулярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать получа-

емую информацию; приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков  в раз-

витие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; ис-

пользовать 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; рабо-

тать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рацио-

нально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адек-

ватно 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:  
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демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности лю-

дей, целостность и единство физической картины мира; учитывать границы применения изучен-

ных физических моделей: точечный  

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная мо-

дель атомного ядра при решении физических задач; распознавать физические явления (процессы) 

и объяснять их на основе законов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводи-

мость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, элек-

тромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник  с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, пре-

ломление, 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 (про-

цессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напря-

жение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия элек-

трического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и 

сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и опти-

ческая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физиче-

ские 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, свя-

зывающие данную физическую величину  с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и прин-

ципы: 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 фотоэф-

фекта, 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 (гра-

ницы, области) применимости; определять направление вектора индукции магнитного поля про-

водника   

с током, силы Ампера и силы Лоренца; строить и описывать изображение, создаваемое плоским 

зеркалом, тонкой линзой; выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и про-

цессов  

с использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установку  из предложенного оборудования, прово-

дить 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 использова-

нием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты получен-

ной 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 задан-

ной 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 
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величины; решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рас-

суждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; использовать 

при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, структуриро-

вания, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, полученной 

из различных источников, критически анализировать получаемую информацию; объяснять прин-

ципы 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; рабо-

тать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рацио-

нально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адек-

ватно оценивать вклад каждого  из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.  

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы 10 (класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

10.1 Демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной кар-

тины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей 

10.2 Учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инерци-

альная система отсчета, абсолютно твердое тело, идеальный газ; модели строения газов, жидко-

стей и твердых тел, точечный электрический заряд - при решении физических задач 

10.3 Распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, моле-

кулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и равноуско-

ренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, из-

менение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденса-

ция, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; элек-

тризация тел, взаимодействие зарядов 

10.4 Описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, переме-

щение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциаль-

ная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами 

10.5 Описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения моле-

кул, 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, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинам 

10.6 Описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряженность 

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 

10.7 анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: за-

кон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных 

систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь 
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средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, пер-

вый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; при этом раз-

личать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости 

10.8 Объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни 

10.9 Выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием 

прямых и косвенных измерений; при этом формулировать проблему (задачу) и гипотезу учеб-

ного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и фор-

мулировать выводы 

10.10 Осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при этом выбирать опти-

мальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений 

10.11 Исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых измере-

ний; при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости фи-

зических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования 

10.12 Соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного экспе-

римента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных 

устройств и лабораторного оборудования 

10.13 Решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физиче-

ские величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины 

10.14 Решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений 

с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления 

10.15 Использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для по-

иска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной инфор-

мации, полученной из различных источников; критически анализировать получаемую информа-

цию 

10.16 Приводить примеры вклада российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяс-

нение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий 

10.17 Использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

10.18 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 про-

блемы 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (11 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

11.1 Демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной кар-

тины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей, 

целостность и единство физической картины мира 

11.2 Учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический за-

ряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач 

11.3 Распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродина-
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мики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, маг-

нитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнит-

ного 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 давле-

ние, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радио-

активность 

11.4 Описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электриче-

скую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, разность потенциалов, ЭДС, 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 элек-

тромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; ука-

зывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами 

11.5 Описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: ско-

рость 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 вели-

чины 

11.6 Анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: за-

кон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля - 

Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, за-

коны отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, за-

кон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; при этом раз-

личать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости 

11.7 Определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера 

и силы Лоренца 

11.8 Строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой 

11.9 Выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием 

прямых и косвенных измерений; при этом формулировать проблему (задачу) и гипотезу учеб-

ного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и фор-

мулировать выводы 

11.10 Осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при этом выбирать опти-

мальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений 

11.11 Исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений; при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических вели-

чин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования 

11.12 Соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного экспе-

римента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных 

устройств и лабораторного оборудования 

11.13 Решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физиче-

ские величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины 

11.14 Решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений 

с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления 
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11.15 Использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для по-

иска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной инфор-

мации, полученной из различных источников; критически анализировать получаемую информа-

цию 

11.16 объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать условия их 

безопасного использования в повседневной жизни 

11.17 Приводить примеры вклада российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, в объ-

яснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий 

11.18 Использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

11.19 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 про-

блемы 

Проверяемые на ЕГЭ по физике требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

1 Сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на ос-

нове изученных законов 

2 Владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими фи-

зические процессы 

3 Сформированность умений применять законы классической механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объяснения явлений микро-

мира, макромира и мегамира, различать условия (границы, области) применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использова-

ния частных законов; анализировать физические процессы, используя основные положения, за-

коны и закономерности 

4 Сформированность умения различать условия применимости моделей физических тел и процес-

сов (явлений) 

5 Сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно заданной физи-

ческой моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие тре-

бованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий 

при использовании математических методов решения задач, проводить расчеты на основании 

имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учетом по-

лученных результатов 

6 Решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов школьного 

курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла: вы-

страивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 

физические явления 

7 Владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить прямые 

и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и исполь-

зуя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, 

используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопас-

ного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследова-

тельской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного 

оборудования 
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8 Сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и производствен-

ной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической без-

опасности; представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использова-

нии достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества 

9 Овладение различными способами работы с информацией физического содержания с использо-

ванием современных информационных технологий; развитие умений критического анализа и 

оценки достоверности получаемой информации 

10 Сформированность умений применять основополагающие астрономические понятия, теории и 

законы для анализа и объяснения физических процессов, происходящих на звездах, в звездных 

системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звезд и Вселенной 

 

 

Тематическое планирование  

учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 
№ 

п/п 

Наименование разделов/тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы/лабора-

торные работы 

10 класс 

1 РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

2   ЦОС «Моя 

школа» 

РЭШ 

1.1 Физика и методы научного познания 2   

2 РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИКА 18 1 11 

2.1 Кинематика 5   

2.2 Динамика  7   

2.3 Законы сохранения в механике 6   

3 РАЗДЕЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И 

ТЕРМОДИНАМИКА 

24 1 3 

3.1 кинетической теории-Основы молекулярно  9   

3.2 Основы термодинамики  10   

3.3 состояния веществаАгрегатные  .  

Фазовые переходы  

5   

4 РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 22 1 2 

4.1 Электростатика  10   

4.2 Постоянный электрический ток. Токи в 

различных средах 

12   

 Резерв 2    

 Общее количество  68 3 16  

11 класс 

1 ЭЛЕКТРОДИНАМИКАРАЗДЕЛ 4.  11 1 2 ЦОС «Моя 

школа» 

 

КИК – «Кон-

структор буду-

щего» 

https://bvbinfo.r

u/auth 

1.1 Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция  

11   

2 РАЗДЕЛ 5, КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 24 1 5 

2.1 Механические и электромагнитные 

колебания   

9   

2.2 Механические и электромагнитные волны  5   

2.3 Оптика  10   

3 РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

4   

3.1 Основы СТО   4   

4 РАЗДЕЛ 7. КВАНТОВАЯ  

ФИЗИКА 

15 1 3 

4.1 Элементы квантовой оптики  6   

4.2 Строение атома  4   

4.3 Атомное ядро  5   

5 РАЗДЕЛ8 ЭЛЕМЕНТЫАСТРОНОМИИ И 7   

https://bvbinfo.ru/auth
https://bvbinfo.ru/auth
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АСТРОФИЗИКИ 

5.1 Элементы астрофизики  7  1 

6 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 4   

6.1 Систематизация  

и обобщение материала курса физики  

4   

 Резерв 3    

 Общее количество  68 3 11  

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

 

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 соеди-

нений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов органиче-

ских веществ.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений  

Ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их основе, моделирова-

ние молекул органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по пре-

вращению 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 при-

роде, получение и применение.   

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие предста-

вители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гид-

ратации, 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 пред-

ставитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.   

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции галогенирова-

ния 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, каталитиче-

ский), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Камен-

ный 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 ра-

боты: получение этилена и изучение его свойств.   

Расчётные задачи  
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Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного ве-

щества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных ве-

ществ или продуктов реакции).  

Кислородсодержащие органические соединения  

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и химические 

свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. Водород-

ные 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. При-

менение фенола.   

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химические 

свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение.   

Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисления и восстановле-

ния), 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 карбоно-

вых 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 – про-

стейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства (вза-

имодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), восста-

новление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. Фотосин-

тез. Фруктоза как изомер глюкозы.   

Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе и применение.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. Физиче-

ские и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений  

Проведение, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, каче-

ственные 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), проведе-

ние практической работы: свойства раствора уксусной кислоты.  

Расчётные задачи  

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного ве-

щества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных ве-

ществ или продуктов реакции).  

Азотсодержащие органические соединения  

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические свойства (горение, 

взаимодействие с водой и кислотами).  

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические свой-

ства 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  
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Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза высокомо-

лекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.   

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). Натуральный и 

синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый). Волокна: натуральные 

(хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное волокно, вискоза), синтетические (капрон и 

лавсан).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений  

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков.  

Межпредметные связи  

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии  в 10 классе осуществ-

ляется 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, ана-

лиз, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние.  

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, веще-

ство, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их измерения.  

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, биологиче-

ски активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).  

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.  

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, лекар-

ственные и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетических волокон.  

  

11 КЛАСС   

Теоретические основы химии  

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка.  

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распре-

деления электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. Электронная кон-

фигурация 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 элемен-

тов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодиче-

ского закона в развитии науки.   

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная и 

полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи (об-

менный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. Сте-

пень 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. Гене-

тическая 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 химиче-

ских реакциях.  

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. Химическое 

равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип Ле Шателье.   

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов 

веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе (pH) раствора. Реак-

ции ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических веществ.  
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Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и растворов 

солей. Применение электролиза.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений  

Демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение  и описание демонстрационных и лабо-

раторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение 

среды растворов веществ  с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), про-

ведение 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 неме-

таллов (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. Мен-

делеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие физические свой-

ства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.  

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, 

цинк, хром, железо, медь) и их соединений.   

Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. Способы защиты 

от коррозии. Применение металлов в быту и технике.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений   

Изучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение эксперименталь-

ных задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие 

гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы метал-

лов).  

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, разви-

тии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций.   

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших ве-

ществ.   

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, конструкцион-

ные материалы, краски, стекло, керамика, материалы  для электроники, наноматериалы, органиче-

ские и минеральные удобрения.   

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правила без-

опасного 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 естественнонаучных понятий, так и понятий, яв-

ляющихся 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, радиоактив-

ность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, 

физические величины и единицы их измерения, скорость.  
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Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, об-

мен веществ в организме.  

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.  

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных мате-

риалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая про-

мышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных матери-

алов, электронная промышленность, нанотехнологии.  

Проверяемые элементы содержания (10 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Теоретические основы органической химии 

1.1 Предмет органической химии: ее возникновение, развитие и значение в получении новых веществ и ма-

териалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, ее основные положения 

1.2 Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в органических 

соединениях - одинарные и кратные связи. Представление о классификации органических веществ 

1.3 Номенклатура органических соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших предста-

вителей классов органических веществ 

2 Углеводороды 

2.1 Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан - простейшие представители алканов: фи-

зические и химические свойства (реакции замещения и горения), нахождение в природе, получение и 

применение 

2.2 Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен - простейшие представители алке-

нов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, окисления 

и полимеризации), получение и применение 

2.3 Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства (реакция по-

лимеризации). Получение синтетического каучука и резины 

2.4 Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен - простейший представитель ал-

кинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, 

гидратации, горения), получение и применение 

2.5 Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции галогенирования и нитро-

вания), 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 

2.6 Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и ее происхож-

дение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), пиролиз. Про-

дукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его 

переработки 

3 Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и химические свойства (ре-

акции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. Водородные связи между мо-

лекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека. Многоатомные спирты. Эти-

ленгликоль и глицерин: строение, физические и химические свойства (взаимодействие со щелочными ме-

таллами, качественная реакция на многоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение 

глицерина и этиленгликоля 

3.2 Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола. Применение фенола 

3.3 Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химические свойства (реак-

ции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение 
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3.4 Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: строение, физические 

и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации), получение и приме-

нение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот, их моющее действие 

3.5 Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры. Гидролиз жи-

ров. Применение жиров. Биологическая роль жиров 

3.6 Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза - простейший моно-

сахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства (взаимодействие с гидрок-

сидом меди (II), окисление аммиачным раствором оксида серебра (I), восстановление, брожение глю-

козы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глю-

козы. Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. Физические и 

химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом) 

4 Азотсодержащие органические соединения 

4.1 Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические свойства аминокис-

лот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды 

4.2 Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная структура 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки 

5 Высокомолекулярные соединения 

5.1 Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, сте-

пень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных со-

единений - полимеризация и поликонденсация 

5.2 Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами природных 

и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. Получение синтетического каучука и резины 

Проверяемые элементы содержания (11 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Теоретические основы химии 

1.1 Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетические уровни, под-

уровни. Атомные орбитали, s-, p-, d-элементы. Особенности распределения электронов по орбиталям в 

атомах элементов первых четырех периодов. Электронная конфигурация атомов 

1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь периоди-

ческого 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 

1.3 Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная и полярная, ион-

ная, металлическая). Ионы: катионы и анионы. Механизмы образования ковалентной химической связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь 

1.4 Валентность. Электроотрицательность. Степень окисления 

1.5 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава вещества. Типы кри-

сталлических решеток. Зависимость свойства веществ от типа кристаллической решетки. Понятие о дис-

персных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля вещества в растворе 

1.6 Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ 

1.7 Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. За-

кон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях 

1.8 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов 
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1.9 Обратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье 

1.10 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов веществ: кис-

лая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена 

1.11 Окислительно-восстановительные реакции 

2 Неорганическая химия 

2.1 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) 

2.2 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 

2.3 Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Осо-

бенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие физические свойства металлов. 

Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов 

2.4 Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, цинк, хром, же-

лезо, медь) и их соединений. Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике 

2.5 Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам 

3 Химия и жизнь 

3.1 Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии медицины. 

Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций 

3.2 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 

3.3 Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правила безопасного ис-

пользования препаратов бытовой химии в повседневной жизни 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по химии 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Теоретические основы химии 

1.1 Строение вещества. Современная модель строения атома. Распределение электронов по энергетическим 

уровням. Классификация химических элементов. Особенности строения энергетических уровней атомов 

(s-, p-, d-элементов). Основное и возбужденное состояния атомов. Электронная конфигурация атома. Ва-

лентные электроны 

1.2 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического за-

кона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по пе-

риодам и группам. Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, выс-

ших оксидов и гидроксидов 

1.3 Валентность. Электроотрицательность. Степень окисления 

1.4 Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Межмолекулярные взаимодействия. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кри-

сталлических решеток. Зависимость свойства веществ от типа кристаллической решетки 

1.5 Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. За-

кон сохранения массы веществ 
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1.6 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов 

1.7 Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения 

1.8 Обратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье 

1.9 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов веществ: кис-

лая, нейтральная, щелочная. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена 

1.10 Гидролиз солей. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора 

1.11 Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концен-

трация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты 

1.12 Окислительно-восстановительные реакции. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы 

электронного баланса 

1.13 Электролиз растворов и расплавов солей 

2 Основы неорганической химии 

2.1 Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ 

2.2 Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, цинк, хром, же-

лезо, медь) и их соединений. Общие способы получения металлов 

2.3 Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) и их 

соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений) 

2.4 Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам 

2.5 Идентификация неорганических соединений. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы 

3 Основы органической химии 

3.1 Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углерод-

ный скелет органической молекулы. Кратность химической связи,  и . sp3-, sp2-, sp-гибриди-

зации орбиталей атомов углерода. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Го-

мологи. Гомологический ряд. Изомерия и изомеры 

3.2 Понятие о функциональной группе. Ориентационные эффекты заместителей 

3.3 Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических соединений (систе-

матическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов органических веществ 

3.4 Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Правило 

Марковникова. Правило Зайцева 

3.5 Алканы. Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, кре-

кинг, изомеризация, горение. Получение алканов. Циклоалканы. Специфика свойств циклоалканов с ма-

лым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения 

3.6 Алкены. Химические свойства: реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидрогалогени-

рование, гидратация), горения, окисления и полимеризации. Промышленные и лабораторные способы по-

лучения алкенов 

3.7 Алкадиены. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), 

горения и полимеризации. Получение алкадиенов 

3.8 Алкины. Химические свойства: реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замеще-

ния. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. При-

менение ацетилена 

σ- π-связи
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3.9 Арены. Химические свойства бензола: реакции электрофильного замещения, присоединения (гидрирова-

ние, галогенирование). Реакция горения. Особенности химических свойств толуола. Получение бензола. 

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола. Способы получения и применение 

ароматических углеводородов 

3.10 Спирты. Предельные одноатомные спирты. Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения. Получение этанола: реакция брожения глю-

козы, гидратация этилена. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спир-

тов 

3.11 Фенол. Химические свойства фенола (реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). Получение фе-

нола 

3.12 Альдегиды. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; качественные реакции на кар-

бонильную группу (реакция "серебряного зеркала", взаимодействие с гидроксидом меди (II). Получение 

предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена. Ацетон как представитель кетонов. 

Особенности реакции окисления ацетона 

3.13 Карбоновые кислоты. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Особенности 

химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: 

окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Высшие предельные и непредельные кар-

боновые кислоты 

3.14 Сложные эфиры и жиры. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. 

Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и высших карбоновых кислот. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидро-

лиз, или омыление, жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

 как соли высших карбоновых кислот 

3.15 Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп и молочнокислое 

брожение. Применение глюкозы, ее значение в жизнедеятельности организма. Дисахариды: сахароза, 

мальтоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Полисаха-

риды: крахмал, гликоген. Строение макромолекул крахмала, гликогена и целлюлозы. Физические свой-

ства крахмала и целлюлозы. Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных 

волокнах (вискоза, ацетатный шелк) 

3.16 Амины. Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами, реакция горения. Анилин как 

представитель ароматических аминов. Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бром-

ной водой, окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизвод-

ных углеводородов 

3.17 Аминокислоты и белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Основные аминокис-

лоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) 

реакции на белки 

3.18 Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Основные спо-

собы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Класси-

фикация волокон 

3.19 Идентификация органических соединений. Решение экспериментальных задач на распознавание органи-

ческих веществ 

3.20 Генетическая связь между классами органических соединений 

4 Химия и жизнь 

4.1 Химия в повседневной жизни. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии 

4.2 Химия и здоровье. Химия в медицине. Химия и сельское хозяйство. Химия в промышленности. Химия и 

Мылá
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энергетика: природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее пере-

работка (природные источники углеводородов) 

4.3 Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, 

почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. Проблема отходов и побочных продук-

тов. Альтернативные источники энергии 

4.4 Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере производ-

ства аммиака, серной кислоты). Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности 

5 Типы расчетных задач 

5.1 Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объему одного 

из участвующих в реакции веществ 

5.2 Расчеты теплового эффекта реакции 

5.3 Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях 

5.4 Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси) 

5.5 Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного 

5.6 Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде рас-

твора с определенной массовой долей растворенного вещества 

5.7 Расчеты с использованием понятий "массовая доля", "молярная концентрация", "растворимость" 

5.8 Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям эле-

ментов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания 

 

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-методиче-

ской основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего общего об-

разования является системнодеятельностный подход.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие со-

ставляющие:   

 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, при-

сущими 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 вос-

питательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-нрав-

ственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе 

нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и 

нравственного становления личности обучающихся.  
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Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта по-

знавательной 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 межличност-

ных 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;  ува-

жения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, осознания 

того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых эксперимен-

тальных 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 безопас-

ного 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 неприя-

тия 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 траек-

тории 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, влия-

ния экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  осознания необходи-

мости использования достижений химии для решения вопросов рационального природопользова-

ния; активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения про-

гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предот-

вращать их;  наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта дея-
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тельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, ком-

муникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хе-

мофобии;  

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 хи-

мии для современной цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в созда-

нии новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития че-

ловечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии меди-

цины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используе-

мых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяс-

нения явлений окружающего мира и происходящих  в нём изменений, умения делать обоснован-

ные 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 полу-

чению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  интереса к особен-

ностям труда в различных сферах профессиональной  

деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего об-

щего образования включают:   

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпред-

метные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику ме-

тодов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, про-

цесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, 

наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  универсальные учебные действия (познаватель-

ные, коммуникативные,  

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной ком-

петенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные междисциплинар-

ные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социаль-

ной практике.  

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познаватель-

ными, коммуникативными и регулятивными действиями.   

  

Познавательные универсальные учебные действия  

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 явле-

ний;  выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических  

реакций;   

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми  явлениями;  строить логи-

ческие рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и про-

тиворечия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; применять в про-

цессе познания, используемые в химии символические  
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(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) эле-

мента, химическая формула, уравнение химической реакции –  при решении учебных познаватель-

ных и практических задач, применять названные модельные представления для выявления харак-

терных признаков изучаемых веществ и химических реакций.  

Базовые исследовательские действия:  
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; формулиро-

вать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулирован-

ные 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 прогно-

зировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности резуль-

татов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; приобретать опыт уче-

нической исследовательской и проектной деятельности,  

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания.  

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 пред-

ставления 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, фор-

мулы, аббревиатуры, номенклатуру; использовать и преобразовывать знаково-символические 

средства наглядности.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
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, полу-

ченных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического экспери-

мента, 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.  

Регулятивные универсальные учебные действия самостоятельно  планировать  и 

 осуществлять  свою  познавательную деятельность, определяя её цели и задачи, кон-

тролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при вы-

полнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их реше-

ния с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  осуществлять само-

контроль своей деятельности на основе самоанализа и  

самооценки.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 КЛАСС  

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:  

сформированность представлений о химической составляющей естественно- 
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научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических за-

дач 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, электро-

отрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, мо-

лярная 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 (тео-

рия строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); законо-

мерности, 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 хи-

мическую 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 изучен-

ных органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений 

(углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), да-

вать 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 характеризо-

вать состав, строение, физические и  

химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, 

этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен1,3, бензол, метанол, этанол, эти-

ленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, 

целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнени-

ями соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; сформирован-

ность умения характеризовать источники углеводородного  

сырья (нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продук-

тов переработки; сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 

(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объ-

ёму, 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 си-

туациях, связанных с веществами и их применением; сформированность умений соблюдать пра-

вила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обраще-

ния с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опы-

тов; 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 
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оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;  

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получае-

мую 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 органи-

ческих веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья: умение применять знания об основных доступных методах позна-

ния веществ и химических явлений; для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использо-

вать 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, необ-

ходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здо-

ровью и природной среде; владение системой химических знаний, которая включает: основопола-

гающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, 

 ион,  молекула,  моль,  молярный  объём,  валентность, электроотрицатель-

ность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, элек-

тролитическая 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), закономер-

ности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания при-

чинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, по-

лучении 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 неоргани-

ческих веществ и их превращений;  

 сформированность  умений  использовать  химическую  символику   

для  составления  формул  веществ  и  уравнений  химических  реакций, систе-

матическую 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 принадлеж-

ность 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 демон-

стрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  сформиро-

ванность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1–4 пери-

одов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, 

d-электронные орбитали», «энергетические  уровни»,  объяснять  закономерности 
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 изменения  свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Пери-

одической системы химических элементов Д.И. Менделеева; сформированность умений характе-

ризовать (описывать) общие химические свойства  неорганических  веществ  различ-

ных  классов,  подтверждать существование  генетической  связи  между 

 неорганическими  веществами  с помощью уравнений соответствующих химических реак-

ций; сформированность  умения  классифицировать  химические  реакции   

по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); сформи-

рованность 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 со-

став 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 хими-

ческие процессы, лежащие   

в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность пред-

ставлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля ве-

щества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или 

объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в ре-

акции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превра-

щения и сохранения энергии; сформированность умений соблюдать правила пользования химиче-

ской посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соот-

ветствии 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 ин-

дикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, 

качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экс-

периментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять резуль-

таты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и  

формулировать выводы на основе этих результатов; сформированность умений критически анали-

зировать 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 опреде-

лённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять  на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия  на организм человека; для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья: умение применять знания об основных доступных методах позна-

ния веществ и химических явлений; для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использо-

вать рельефно  

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.  

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (10 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 
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1 Теоретические основы органической химии 

1.1 Сформированность представлений о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры лично-

сти, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологи-

чески обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде 

1.2 Владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (моле-

кула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, моляр-

ная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соедине-

ния, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория химического строения орга-

нических веществ А.М. Бутлерова), закономерности, символический язык химии, фактологиче-

ские сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорга-

нических и органических веществ в быту и практической деятельности человека 

1.3 Сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимо-

связь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и превращений 

органических соединений 

1.4 сформированность умений использовать химическую символику для составления молекулярных 

и структурных (развернутой, сокращенной) формул органических веществ и уравнений химиче-

ских реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их хими-

ческого и пространственного строения 

1.5 Сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ по 

их составу и строению к определенному классу (группе) соединений (углеводороды, кислород и 

азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия по система-

тической номенклатуре (IUPAC) 

1.5 Сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях 

(одинарные и кратные) 

1.6 Сформированность умения применять: положения теории строения органических веществ А.М. 

Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон сохра-

нения массы веществ 

2 Углеводороды. Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения. Высокомо-

лекулярные соединения 

2.1 Сформированность умений приводить тривиальные названия отдельных органических веществ 

(этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, му-

равьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фрук-

тоза, крахмал, целлюлоза, глицин) 

2.2 Сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические свой-

ства 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) 

2.3 Сформированность умения иллюстрировать генетическую связь между типичными представи-

телями различных классов органических веществ уравнениями соответствующих химических 

реакций с использованием структурных формул 

2.4 Сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природ-

ный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов переработки 

3 Химия и жизнь. Расчеты 

3.1 Сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, 
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эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для принятия реше-

ний в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением 

3.2 Сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лаборатор-

ным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов 

3.3 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 

3.4 Сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, объема, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объему, количеству 

одного из исходных веществ или продуктов реакции) 

3.5 Сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую 

из разных источников (средства массовой информации, сеть Интернет и другие) 

3.6 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 определенных органических веществ, 

понимая смысл показателя ПДК (предельно допустимой концентрации), пояснять на примерах 

способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (11 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

1 Теоретические основы химии 

1.1 Владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (хими-

ческий элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, 

молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, мо-

лярная масса, молярный объем, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окисли-

тельно-восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, элек-

тролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория электролитической дис-

социации, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, 

символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и без-

опасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельно-

сти человека 

1.2 Сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических веществ 

и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями 

других естественнонаучных предметов 

1.3 Владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) 

1.4 Сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов 

в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) в соединениях, тип кристаллической решетки конкретного вещества (атомная, мо-

лекулярная, ионная, металлическая) 

1.5 Сформированность умений определять характер среды в водных растворах неорганических со-

единений 

1.6 Сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам 
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(числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окис-

ления элементов, обратимости реакции, участию катализатора) 

1.7 Сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращен-

ные уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до 

конца 

1.8 Сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различ-

ных неорганических веществ, распознавать опытным путем ионы, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ 

1.9 Сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций по-

средством составления электронного баланса этих реакций 

1.10 Сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов 

1.11 Сформированность умений объяснять характер смещения химического равновесия в зависимо-

сти от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье) 

2 Общая и неорганическая химия 

2.1 Сформированность умений раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демон-

стрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции 

2.2 Сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элемен-

тов 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 Периодиче-

ской системы химических элементов Д.И. Менделеева 

2.3 Сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неоргани-

ческих веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между не-

органическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций 

2.4 Сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их со-

ставу к определенному классу (группе) соединений (простые вещества - металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли) 

2.5 Сформированность умений использовать химическую символику для составления формул ве-

ществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиаль-

ные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная 

известь, негашеная известь, питьевая сода, пирит и другие) 

2.6 Сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неоргани-

ческих веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между не-

органическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций 

2.7 Сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пе-

роксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помо-

щью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реак-

ции, 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 

2.8 Сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лаборатор-

ным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов 

2.9 Сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промыш-
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ленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об об-

щих научных принципах и экологических проблемах химического производства 

3 Химия и жизнь. Расчеты 

3.1 Сформированность представлений о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры лично-

сти, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологи-

чески обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде 

3.2 Сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую 

из разных источников (средства массовой коммуникации, сеть Интернет и другие) 

3.3 Сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды 

3.4 Осознавать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая смысл 

показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воз-

действия на организм человека 

3.5 Сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия "массовая доля ве-

щества в растворе", объемных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или 

объема газов по известному количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в 

реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, пре-

вращения и сохранения энергии 

Проверяемые на ЕГЭ по химии требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

1 Владение системой химических знаний, которая включает: 

1.1 основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотопы, электронная оболочка атома, s-

, p-, d-электронные орбитали атомов, основное и возбужденное состояние атома, ион, молекула, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (  и , крат-

ные связи), гибридизация атомных орбиталей, кристаллическая решетка, моль, молярная масса, 

молярный объем, молярная концентрация, растворы (истинные, дисперсные системы), кристалло-

гидраты, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомеры, структурная формула, 

изомерия (структурная, геометрическая (цис-, трансизомерия), гомологический ряд, гомологи, уг-

леводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (угле-

воды, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кре-

кинг, риформинг, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо- и эндотер-

мические, реакции ионного обмена, гомо- и гетерогенные, обратимые и необратимые), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, окислитель, 

восстановитель, электролиз, скорость химической реакции, химическое равновесие) 

1.2 теории и законы (теория химического строения органических веществ А.М. Бутлерова, теория 

электролитической диссоциации, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения 

массы), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в ос-

нове понимания причинности и системности химических явлений, современные представления о 

строении вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях 

1.3 представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических законо-

мерностях их протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах 

1.4 фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важней-

ших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека 

1.5 общие научные принципы химического производства (на примере производства серной кислоты, 

аммиака, метанола, переработки нефти) 

σ- π-связь
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2 Сформированность умений выявлять: 

2.1 характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, применять соответствующие понятия 

при описании строения и свойств неорганических и органических веществ и их превращений 

2.2 взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других предметов для более осо-

знанного понимания и объяснения сущности материального единства мира 

3 Сформированность умения использовать: 

3.1 наименования химических соединений международного союза теоретической и прикладной хи-

мии и тривиальные названия веществ, относящихся к изученным классам органических и неорга-

нических соединений 

3.2 химическую символику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и струк-

турных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ 

4 Сформированность умения классифицировать: 

4.1 неорганические вещества, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

изучаемых химических объектов 

4.2 органические вещества, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изу-

чаемых химических объектов 

4.3 по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора) 

5 Сформированность умения характеризовать электронное строение атомов (в основном и возбуж-

денном состоянии) и ионов химических элементов 1 - 4 периодов Периодической системы Д.И. 

Менделеева и их валентные возможности, используя понятия s-, p-, d-электронные орбитали, энер-

гетические уровни 

6 Сформированность умения объяснять закономерности изменения свойств химических элементов 

и образуемых ими соединений по периодам и группам 

7 Сформированность умения составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: 

7.1 окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих 

реакций 

7.2 уравнения реакций различных типов; полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена, 

учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца 

7.3 реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия) 

8 Сформированность умения подтверждать: 

8.1 на конкретных примерах характер зависимости реакционной способности органических соедине-

ний от кратности и типа ковалентной связи (  и ), взаимного влияния атомов и групп 

атомов в молекулах, а также от особенностей реализации различных механизмов протекания ре-

акций 

8.2 характерные химические свойства веществ соответствующими экспериментами и записями урав-

нений химических реакций 

9 Сформированность умения характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, принадлежа-

щих к определенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, гидроксиды, 

соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки) 

10 Сформированность умения проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химиче-

ских реакций с использованием физических величин: 

σ- π-связи
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10.1 массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества или дано в избытке (имеет 

примеси) 

10.2 массовой или объемной доли, выхода продукта реакции 

10.3 теплового эффекта реакций 

10.4 объемных отношений газов 

10.5 по нахождению химической формулы вещества 

11 Владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, используемых в есте-

ственных науках и умение применять эти знания при экспериментальном исследовании веществ и 

для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической деятельности че-

ловека и в повседневной жизни 

12 Сформированность умения применять (использовать) знания о составе и свойствах веществ для 

экспериментальной проверки гипотез относительно закономерностей протекания химических ре-

акций и прогнозирования возможностей их осуществления; системные химические знания для 

объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; для принятия 

грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией 

13 Сформированность умения планировать и проводить химический эксперимент (получение и изу-

чение свойств неорганических и органических веществ, качественные реакции углеводородов раз-

личных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение экспериментальных за-

дач по распознаванию неорганических и органических веществ) с соблюдением правил безопас-

ного обращения с веществами и лабораторным оборудованием; формулировать цели исследова-

ния; представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать их до-

стоверность 

14 Сформированность умения осуществлять целенаправленный поиск химической информации в 

различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, 

сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать ее 

и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей 

15 Сформированность умения прогнозировать, анализировать и оценивать информацию с позиций 

экологической безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; сформированность умений осознавать опасность воздействия 

на живые организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой 

концентрации, и пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воз-

действия на организм человека 

 

Тематическое планирование  

учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 
№ 

п/п 

Наименование разделов/тем 

программы 

Количество часов Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

10 класс 

1 Раздел 1. Теоретические ос-

новы органической химии  

3   ЦОС «Моя школа» 

 

КИК – «Конструк-

тор будущего» 

https://bvbinfo.ru/auth 

2 Раздел 2. Углеводороды  12 1 1 

3 Раздел 3. Кислородсодержа-

щие органические соедине-

ния  

12 1 1 

4 Раздел 4. Азотсодержащие 

органические соединения  

3   

5 Раздел. 5. Высокомолекуляр-

ные соединения  

2   

 Итого  32    

 Резерв  2    

https://bvbinfo.ru/auth
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 Всего  34 2 2  

11 класс 

1 Раздел 1. Теоретические ос-

новы химии  

12 1 1 ЦОС «Моя школа» 

 

КИК – «Конструк-

тор будущего» 

https://bvbinfo.ru/auth 

2 Раздел 2. Неорганическая 

химия  

16 1 2 

3 Раздел 3. Химия и жизнь  4   

 Итого  32 2 3  

 Резерв  2    

 Всего  34 2 3  

 Итого 10 – 11 класс 68 4 5  

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Биология»  
            (базовый уровень) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 10 КЛАСС  

Тема 1. Биология как наука  

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими  и другими естествен-

ными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формировании совре-

менной научной картины мира. Система биологических наук.   

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, класси-

фикация, 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 заме-

нимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы (первич-

ная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. Биологиче-

ские 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. Био-

логические 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.  

https://bvbinfo.ru/auth
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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 мем-

брана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.  

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотиче-

ской клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Основные отличия 

растительной, животной и грибной клетки.  

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс,  их функции. Плазмати-

ческая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма  и её органоиды. Одномембранные органо-

иды 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, хрома-

тин, 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 жи-

вотной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», «Строе-

ние 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 (энер-

гетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения ве-

ществ 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 энер-

гии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз.  

Брожение и его виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфори-

лирование. Эффективность энергетического обмена.  

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической ин-

формации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. 

Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в био-

синтезе белка.  

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский). Осо-

бенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и 

человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 
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Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных заболе-

ваний. Демонстрации:  

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев.  

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический об-

мен», «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: деле-

ние 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: семен-

ники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – 

сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 

Партеногенез.  

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы эм-

брионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. Постэм-

бриональное развитие.  Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Вли-

яние 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 цветко-

вых 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», «Основ-

ные стадии онтогенеза».   

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», «Яйце-

клетка 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 микропрепара-

тах».  

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 ге-

нетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетиче-

ские понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.  
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Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон 

расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетические 

основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование анализирую-

щего скрещивания для определения генотипа особи.  

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию ге-

нов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.  

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.  

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомога-

метные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в нена-

следственной 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. Классифи-

кация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные фак-

торы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.  

Внеядерная наследственность и изменчивость.  

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеалогиче-

ский, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярногенетический. 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. Стволо-

вые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетиче-

ских 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 скрещива-

ние», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие аллель-

ных генов», «Генетические карты растений, животных и человека», «Генетика пола», «Закономер-

ности наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды изменчи-

вости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резусфактора», «Генетика групп 

крови», «Мутационная изменчивость».  

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное доминиро-

вание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дро-

зофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной».  

Лабораторные и практические работы:  
Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещи-

вания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».  

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение вариаци-

онного 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 домаш-

них животных. Сорт, порода, штамм.  
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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 – аут-

бридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение полипло-

идов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов.  

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания рекомбинант-

ной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия.  

Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктив-

ных сельскохозяйственных организмов. Экологические  и этические проблемы. ГМО – генетиче-

ски 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», «Ра-

боты 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 селекцион-

ную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок,  в тепличное хозяйство, лаборато-

рию агроуниверситета или научного центра)».  

  

11 КЛАСС  

Тема 1. Эволюционная биология  

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место в био-

логии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук.  

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в пале-

онтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун и 

флор материков и островов.  

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. Сравни-

тельно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. Молеку-

лярно-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, не-

определённая 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 комбинатив-

ная 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 орга-

низмов. Ароморфозы и идио-адаптации.  

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования:  

географическое, экологическое.  

Макроэволюция.  Формы  эволюции:  филетическая,  дивергентная, конвер-

гентная, 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.  
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Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных живот-

ных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», «Многообра-

зие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационная изменчи-

вость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», 

«Картасхема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособлен-

ность 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 насеко-

мого», «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 возникно-

вение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых орга-

низмов.  

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская  и протерозойская эры. 

Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменно-

угольный, 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 раститель-

ного 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 че-

ловека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. Системати-

ческое положение человека.  

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный от-

бор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь.  

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек пря-

моходящий, 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-австрало-

идная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности пред-

ставителей человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. Критика ра-

сизма. 

 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»,  
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«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 коллек-

циях».  

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или краевед-

ческий музей).  

Тема 3. Организмы и окружающая среда  

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. Эко-

логическое 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 ор-

ганизмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.  

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, сим-

биоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, нахлебни-

чество). 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 по-

пуляции и её регуляция.  

Демонстрации:   
Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель.  

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», «Фотопе-

риодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории-туфельки», 

«Пищевые цепи».  

Лабораторные и практические работы:  
Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений  из разных мест обита-

ния».  

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, тро-

фическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.  

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Функциональ-

ные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основ-

ные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, числен-

ности, биомассы.  

Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.  

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного  или широколиствен-

ного леса.  

 Антропогенные  экосистемы.  Агроэкосистемы.  Урбоэкосистемы.  

Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.  

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического разнооб-

разия на Земле.  
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Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое веще-

ство и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равнове-

сие 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 эколо-

гические проблемы.  

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа устой-

чивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их использова-

ние. 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 сообще-

ства», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема широко-

лиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные 

антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунто-

вых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», «Парни-

ковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», 

«Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в био-

сфере», «Круговорот азота в природе».  

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные сооб-

щества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», герба-

рии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам одного 

вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и живот-

ных.   
 

 

 

 

 

Проверяемые элементы содержания (10 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Биология как наука 

1.1 Биология - наука о живой природе. Роль биологии в формировании современной научной картины мира. 

Система биологических наук 

1.2 Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация, мо-

делирование, статистическая обработка данных) 

2 Живые системы и их организация 

2.1 Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Свойства биосистем и их разнообразие 

2.2 Уровни организации биосистем: молекулярно-генетический, клеточный, организменный, популяционно-

видовой, экосистемный, биосферный 

3 Химический состав и строение клетки 

3.1 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода и минеральные 

вещества. Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса 

3.2 Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты - мономеры белков. Незаменимые и заменимые амино-

кислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы (первичная, вторичная, третич-

ная и четвертичная структура). Химические свойства белков. Биологические функции белков. 
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Ферменты - биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, субстратная специфич-

ность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических катализаторов 

3.3 Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) и полисаха-

риды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, стероиды, фосфолипиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Биологические 

функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников энергии 

3.4 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды - мономеры нуклеиновых кислот. Строение и функции 

ДНК. Строение и функции РНК. АТФ: строение и функции 

3.5 Цитология - наука о клетке. Клеточная теория. Методы изучения клеток 

3.6 Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная мембрана, молекулы 

ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка 

3.7 Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотической клетки. 

Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной, живот-

ной и грибной клетки 

3.8 Поверхностные структуры клеток - клеточная стенка, гликокаликс, их функции. Плазматическая мем-

брана, ее свойства и функции. Цитоплазма и ее органоиды. Одномембранные органоиды клетки: эндо-

плазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохон-

дрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды 

клетки: рибосомы, клеточный центр, реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения 

3.9 Ядро - регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин, ядрышко. 

Хромосомы 

3.10 Транспорт веществ в клетке 

4 Жизнедеятельность клетки 

4.1 Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция (энергетический 

обмен) - две стороны единого процесса метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротроф-

ный. Роль ферментов в обмене веществ и превращении энергии в клетке 

4.2 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 

4.3 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. Эффективность энергетического обмена 

4.4 Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической информации в 

клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция - матричный синтез РНК. Трансляция - биосинтез 

белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка 

4.5 Неклеточные формы жизни - вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский). Особенности строе-

ния и жизнедеятельности вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и человека, вызываемые 

вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - возбудитель СПИДа. Профилактика распростране-

ния вирусных заболеваний 

5 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

5.1 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. Биологиче-

ский смысл митоза 
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5.2 Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: деление надвое, 

почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное кло-

нирование организмов, его значение для селекции 

5.3 Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом в мейозе. Крос-

синговер. Биологический смысл и значение мейоза 

5.4 Гаметогенез - процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: семенники и яичники. 

Образование и развитие половых клеток - гамет (сперматозоид, яйцеклетка) - сперматогенез и оогенез. 

Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез 

5.5 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 орга-

низмов; факторы, способные вызывать врожденные уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии развития 

6 Наследственность и изменчивость организмов 

6.1 Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Вклад российских и зарубежных ученых в раз-

витие генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). 

Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний 

6.2 Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. За-

кон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. 

Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетические основы ди-

гибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания 

для определения генотипа особи 

6.3 Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию генов. Наруше-

ние сцепления генов в результате кроссинговера. Хромосомная теория наследственности. Генетические 

карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметные и гете-

рогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом 

6.4 Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в ненаследственной 

изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кри-

вая. Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их норма реакции. Свойства 

модификационной изменчивости 

6.5 Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой про-

цесс - основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: ген-

ные хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова 

6.6 Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеалогический, близне-

цовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. Современное определение гено-

типа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наслед-

ственные заболевания человека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью, хро-

мосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Принципы здорового образа жизни, диагно-

стики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. Значе-

ние медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека 

7 Селекция организмов. Основы биотехнологии 

7.1 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 

7.2 Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений и животных. 

Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание - инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых 
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линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание - аутбридинг. Отдаленная гибриди-

зация и ее успехи. Искусственный мутагенез и получение полиплоидов. Достижения селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

7.3 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 эти-

ческие проблемы. ГМО - генетически модифицированные организмы 

 

 Проверяемые элементы содержания (11 класс) 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Эволюционная биология 

1.1 Эволюционная теория и ее место в биологии. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в палеонтологиче-

ской 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-биохими-

ческие: сходство механизмов наследственности и основных метаболических путей у всех организмов 

1.2 Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие силы эволюции 

видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресурсов, неопределенная изменчи-

вость, борьба за существование, естественный отбор) 

1.3 Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и основные ее положения. Микроэволюция. Популяция как еди-

ница вида и эволюции 

1.4 Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и комбинативная измен-

чивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция. Естественный отбор - направляю-

щий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у организмов. Аро-

морфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: географическое, экологиче-

ское 

1.5 Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, параллельная. Необра-

тимость эволюции 

2 Возникновение и развитие жизни на Земле 

2.1 Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни на Земле: абио-

генез и панспермия. Химическая эволюция. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. 

Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Первые клетки и их эволюция. Форми-

рование основных групп живых организмов 

2.2 Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская эры. Палеозойская 

эра и ее периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский. Ме-

зозойская эра и ее периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и ее 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 

2.3 Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группы организмов 

2.4 Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о происхождении человека. Ме-

тоды изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. Систематическое положение 

человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор. Обще-

ственный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь 
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2.5 Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек прямоходящий, 

Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых останков, время существования, об-

ласть распространения, объем головного мозга, образ жизни, орудия 

2.6 Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная (эквато-

риальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности представителей человече-

ских рас к условиям существования. Единство человеческих рас. Критика расизма 

3 Организмы и окружающая среда 

3.1 Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. Экологическое 

мировоззрение. Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизмен-

ная 

3.2 Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические и антро-

погенные. Действие экологических факторов на организмы 

3.3 Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособления организмов к 

действию абиотических факторов. Биологические ритмы 

3.4 Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, паразитизм, му-

туализм, комменсализм (нахлебничество, квартирантство), аменсализм, нейтрализм. Значение биотиче-

ских взаимодействий для существования организмов в природных сообществах 

3.5 Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и ее регуляция 

4. Сообщества и экологические системы 

4.1 Сообщество организмов - биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, трофическая (пи-

щевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе 

4.2 Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Функциональные компо-

ненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экоси-

стеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экоси-

стемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства 

экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия 

4.3 Природные экосистемы. Экосистемы озер и рек. Экосистема хвойного или широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и хозяйственное значе-

ние агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического разнообразия на Земле 

4.4 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 

4.5 Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные экологические про-

блемы. 

Основа рационального управления природными ресурсами и их использование. Достижения биологии и 

охрана природы 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ 

по биологии 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Биология как наука. Живые системы и их изучение 

1.1 Современная биология - комплексная наука. Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фунда-

ментальные, прикладные и поисковые научные исследования в биологии. 
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Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. Профессии, свя-

занные с биологией. Значение биологии в практической деятельности человека: медицине, сельском хо-

зяйстве, промышленности, охране природы 

1.2 Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство химического состава, 

дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, открытость, самоорганизация, са-

мовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяци-

онно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, происходящие в живых си-

стемах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования материи 

1.3 Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, эксперимент, систематизация, метаанализ. Поня-

тие о зависимой и независимой переменной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипо-

тез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и ее достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка 

достоверности полученных результатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие стати-

стического теста 

2 Клетка как биологическая система 

2.1 Клетка - структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р. Гука, А. Ле-

венгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной кле-

точной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, метод мече-

ных атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток 

2.2 Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и ее роль как растворителя, 

реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их биоло-

гическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Пер-

вичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. 

Свойства белков. Классификация белков. Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план строения и физико-

химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, фосфолипиды, 

воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства биологических мембран - текучесть, 

способность к самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип комплемен-

тарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК - двойная спираль. Местонахождение и биологические 

функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические функции АТФ. Вос-

становленные переносчики, их функции в клетке. Секвенирование ДНК. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и пространственной 

структуры биомолекул 

2.3 Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности строения гетеро-

трофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана (плазмалемма). 

Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическую мембрану: пассивный 

(диффузия, облегченная диффузия), активный (первичный и вторичный активный транспорт). Полупро-

ницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. 

Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов. 

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. Одномембранные орга-

ноиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, их строение и функции. Вза-

имосвязь одномембранных органоидов клетки. Строение гранулярного ретикулума. Синтез растворимых 

белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секретор-

ная функция аппарата Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный 

сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. 

Строение и функции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтези-

рующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки. Рибосомы. 
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Микрофиламенты. Мышечные клетки. Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгути-

ков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. 

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. Ядерный белковый мат-

рикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. Белки хроматина - гистоны. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, животной, гриб-

ной) 

2.4 Ассимиляция и диссимиляция - две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный и гетеро-

трофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое обеспечение клетки: превращение 

АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их 

строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от неорганических катализа-

торов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от раз-

личных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Роль хлоропластов в процессе фотосин-

теза. Световая и темновая фазы. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, железобактерии, 

серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование человеком. Анаэроб-

ные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней. 

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз - бескислород-

ное расщепление глюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах биологического окис-

ления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Преимущества аэробного пути обмена 

веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена 

2.5 Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. Реализация 

наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция - матричный синтез РНК. 

Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность, асимметричность. Трансляция и ее 

этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия биосинтеза белка. Кодирование амино-

кислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона 

(Ф. Жакоб, Ж. Мано). Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы - неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных вирусов, ре-

тровирусов, бактериофагов. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и медицинские 

проблемы 

2.6 Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в 

интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический), синтетический и пост-

синтетический (премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК-репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность, полуконсерва-

тивный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Те-

ломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки - кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромо-

сом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки - митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза. Кариокинез и 

цитокинез. Биологическое значение митоза. Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая 

клеточная гибель - апоптоз. 

Функциональная геномика 

3 Организм как биологическая система 

3.1 Одноклеточные, колониальные, многоклеточные организмы и многотканевые организмы. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды бесполого размно-

жения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромосом в мей-

озе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. Мейоз и его место в жизненном 

цикле организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и развитие половых 

клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. Оплодотворение и эмбриональное развитие 

животных. Способы оплодотворения: наружное, внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Стадии эмбриогенеза животных (на примере ля-
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гушки). Дробление. Типы дробления. Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки (га-

струляция). Закладка органов и тканей из зародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающе-

гося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного как результат иерархиче-

ских взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие различных факторов окружающей 

среды. Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. Развитие с 

метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение прямого и непря-

мого развития, их распространение в природе. Типы роста животных. Факторы регуляции роста живот-

ных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза чело-

века. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. Образо-

вание спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие растительных орга-

низмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие семени. Механизмы ре-

гуляции онтогенеза у растений и животных 

3.2 История становления и развития генетики как науки. Основные генетические понятия и символы. Гомо-

логичные хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, 

гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибри-

дологический, цитологический, молекулярно-генетический 

3.3 Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. 

Правило доминирования. Второй закон Менделя - закон расщепления признаков. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков при не-

полном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя - закон независимого наследования признаков. Цито-

логические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, нарушение 

сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогамет-

ный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцеп-

ленных с полом. Генотип как целостная система. Плейотропия - множественное действие гена. Множе-

ственный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия 

3.4 Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные 

и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной изменчивости. Норма 

реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства модификацион-

ной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды генотипической изменчи-

вости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс - основа комбинативной изменчивости. Роль 

комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и индуциро-

ванные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. Причины 

возникновения мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость 

и наследственность 

3.5 Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы изучения гене-

тики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, моле-

кулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипи-

рование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и хромо-

сомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской ге-

нетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Стволовые клетки 

3.6 Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И. Вавилова о центрах про-

исхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании сортов растений и пород 

животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Ва-

вилова, его значение для селекционной работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. Этапы комбинаци-

онной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с помощью оценки фено-

типа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и химический мутагенез как 
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источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномного редактирования и методов 

рекомбинантных ДНК для получения исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, или инбри-

динг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. Использование гетерозиса 

в селекции. Отдаленная гибридизация. Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Достижения се-

лекции растений и животных 

3.7 Объекты, используемые в биотехнологии, - клеточные и тканевые культуры, микроорганизмы, их харак-

теристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, виноде-

лие. Микробиологический синтез. Объекты микробиологических технологий. Производство белка, ами-

нокислот и витаминов. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование жи-

вотных. Метод трансплантации ядер клеток. 

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование рекомбинантных ДНК. 

Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. Медицинские биотехнологии. Использо-

вание стволовых клеток 

4 Система и многообразие органического мира 

4.1 Биологическое разнообразие организмов. Современная система органического мира. Принципы класси-

фикации организмов. Основные систематические группы организмов. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, одноклеточ-

ные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы. Движение однокле-

точных организмов: амебоидное, жгутиковое, ресничное. Защита у одноклеточных организмов. Раздра-

жимость у одноклеточных организмов. Таксисы 

4.2 Многоклеточные растения. Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы 

органов многоклеточного организма. Организм как единое целое. Ткани растений. Типы растительных 

тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная, механическая. Особенности строения, функ-

ций и расположения тканей в органах растений 

4.3 Вегетативные и генеративные органы растений. Функции органов и систем органов. Каркас растений. 

Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Поглощение воды, углекислого газа и мине-

ральных веществ растениями. Дыхание растений. Диффузия газов через поверхность клетки. Транспорт-

ные системы растений. Выделение у растений. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства 

пассивной и химической защиты. Фитонциды. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость и регуляция у многоклеточных растений. Ро-

стовые вещества и их значение 

4.5 Многоклеточные животные. Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы 

органов многоклеточного организма. Организм как единое целое. Гомеостаз. Ткани животных и человека. 

Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения, 

функций и расположения тканей в органах животных и человека 

4.6 Органы и системы органов животных. Функции органов и систем органов. Опора тела организмов. Ске-

леты одноклеточных и многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы со-

единения костей. 

Движение многоклеточных животных. Питание животных. Питание позвоночных животных. Дыхание 

животных. Кожное дыхание. Жаберное и легочное дыхание. 

Дыхание позвоночных животных. Эволюционное усложнение строения легких позвоночных животных. 

Дыхательная система человека. Механизм вентиляции легких у птиц и млекопитающих. Транспорт ве-

ществ у организмов. Транспорт веществ у животных. Кровеносная система и ее органы. Кровеносная си-

стема позвоночных животных. Круги кровообращения. Эволюционные усложнения строения кровенос-

ной системы позвоночных животных. Выделение у организмов. Выделение у животных. Сократительные 

вакуоли. Органы выделения. Связь полости тела с кровеносной и выделительной системами. Выделение 

у позвоночных животных. Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Раздражи-

мость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов. Таксисы. Раздражимость 

и регуляция у многоклеточных растений. Ростовые вещества и их значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у многоклеточных животных. Нервная система и ее отделы. 

Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. 

Разработка алгоритмов и программ для эффективной функциональной аннотации геномов, транскрипто-

мов, протеомов, метаболомов микроорганизмов, растений, животных и человека 

5 Организм человека и его здоровье 
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5.1 Органы и системы органов человека. Отделы головного мозга позвоночных животных. Рефлекс и рефлек-

торная дуга. Безусловные и условные рефлексы. Гуморальная регуляция и эндокринная система живот-

ных и человека. Железы эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной 

и эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и 

условные рефлексы 

5.2 Защита организма от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Врожденный, приобретенный специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета 

(П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врожденного иммуни-

тета в развитии системных заболеваний 

5.3 Кровеносная система и ее органы. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Работа 

сердца и ее регуляция 

5.4 Дыхание человека. Диффузия газов через поверхность клетки. Дыхательная система человека. Дыхатель-

ная поверхность. Регуляция дыхания. Дыхательные объемы 

5.5 Пищеварительная система человека. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Внут-

риполостное и внутриклеточное пищеварение 

5.6 Покровы и их производные. Органы выделения. Почки. Строение и функционирование нефрона. Филь-

трация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы органов выделения. Образование мочи у 

человека 

5.7 Движение человека: мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. Строение и типы соединения 

костей 

6 Теория эволюции. Развитие жизни на Земле 

6.1 Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная деятель-

ность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения организмов, 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. Современная эво-

люционная биология. Значение эволюционной теории в формировании естественно-научной картины 

мира 

6.2 Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки генетического разнообра-

зия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как элементарное эволюционное явление. 

Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. Комбинативная изменчи-

вость. Дрейф генов - случайные ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях. Эффект осно-

вателя. Миграции. Изоляция популяций: географическая (пространственная), биологическая (репродук-

тивная). 

Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: движущий, стаби-

лизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение приспособлений у орга-

низмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у организмов. Относительность при-

способленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция - ключевой 

фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое (географическое), симпат-

рическое (экологическое), "мгновенное" (полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных 

процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия. Микроэволю-

ция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости к антибиотикам и спо-

собы борьбы с ней 

6.3 Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. Переходные формы 

и филогенетические ряды организмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и островов. Био-

географические области Земли. Виды-эндемики и реликты. 



500 

 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. Генетические меха-

низмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичные органы. 

Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, биохимические и математические ме-

тоды изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических де-

ревьев. Хромосомные мутации и эволюция геномов. 

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. Неравно-

мерность темпов эволюции 

6.4 Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные представления 

о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизни и ее опровержение 

опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая эволю-

ция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образо-

вание полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. 

Холдейна, генетическая гипотеза Г. Меллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза "мира РНК" У. Гилберта. 

Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы ее изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и ее методы. 

Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. Эволюция метабо-

лизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биопленки как аналог первых на 

Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. Происхождение мно-

гоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход растений на сушу. 

Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения. Происхождение цветковых 

растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская фауна. Кем-

брийский взрыв - появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Эволюция 

позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип 

ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Общая 

характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет характерных организмов. Уг-

леобразование: его условия и влияние на газовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания - экологические кризисы прошлого. Причины и следствия массовых вымираний. 

Современный экологический кризис, его особенности 

6.5 Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. Становление представлений о происхождении 

человека. Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства чело-

века с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, пове-

денческие. Отличия человека от животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Раз-

витие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение биологических и 

социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Австралопитеки - двуногие предки людей. Человек умелый, первые из-

готовления орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки. Человек 

гейдельбергский - общий предок неандертальского человека и человека разумного. Человек неандерталь-

ский как вид людей холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский человек, 

освоение континентов за пределами Африки. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. Мутационный процесс и 

полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и "эффект основателя" в популяциях со-

временного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-негроидная (эк-

ваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути расселения человека по планете. 

Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. Приспособленность человека к разным 

условиям окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа генов на морфологию и физио-

логию человека 

7 Экосистемы и присущие им закономерности 

7.1 Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и лабораторные. Моде-

лирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, региональный и глобальный 
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7.2 Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических факторов: абио-

тические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия экологических факторов. Пра-

вило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков солнечного спектра 

на организмы. Экологические группы растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль 

света. Фотопериодизм. Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию водного баланса. Клас-

сификация растений по отношению к воде. Приспособления животных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная подпочвенная, внутриор-

ганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к 

жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы. Приспособленность 

организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений: деревья, ку-

старники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы животных: гидробио-

нты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и его 

формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, нахлебничество). Нетрофи-

ческие взаимодействия (топические, форические, фабрические). Значение биотических взаимодействий 

для существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения 

7.3 Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль неоднородности 

среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в формировании пространственной струк-

туры популяций. Основные показатели популяции: численность, плотность, возрастная и половая струк-

тура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика популяции и ее регуля-

ция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики популяции. Кривые роста численно-

сти популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов, зависящих и не 

зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель экологической ниши Дж.И. 

Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. Закономерности поведения 

и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных видов 

7.4 Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в биоценозе. Экосистема 

как открытая система (А.Дж. Тенсли). Функциональные блоки организмов в экосистеме: продуценты, 

консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. 

Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел, биомассы и 

энергии. 

Направленные закономерные смены сообществ - сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их при-

чины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота 

круговорота веществ - основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы. Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между ан-

тропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. Синантропизация го-

родской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Закономерно-

сти формирования основных взаимодействий организмов в экосистемах. 

Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и эко-

систем в условиях естественных и антропогенных воздействий 

7.5 Биосфера - общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала жизнь. Учение В.И. Вер-

надского о биосфере. Области биосферы и ее состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динами-

ческое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы (углерода, азота). Рит-

мичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса, смешанные и 

широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья. Климат, растительный 

и животный мир биомов суши. 

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных функций 

7.6 Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. 
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Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвен-

ных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного мира. 

Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). 

Ботанические сады и зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное природопользование 

и сохранение биологического разнообразия Земли 

 

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО БИОЛОГИИ 

НА 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 ис-

торических традиций развития биологического знания, готовность  и способность обучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностносмысловыми 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 духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, раз-

вития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения  к закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему 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 отражать готов-

ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией лич-

ности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятель-

ности 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 обязан-

ностей, уважение закона   

и правопорядка;  

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; способность опре-

делять собственную позицию по отношению к явлениям  

современной жизни и объяснять её; умение учитывать в своих действиях необходимость конструк-

тивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познава-

тельных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуж-

дении спорных вопросов биологического содержания; готовность к гуманитарной и волонтёрской 

деятельности;  
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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; ценност-

ное 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 совре-

менного 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 построе-

ние устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на ос-

нове осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов Рос-

сии; 

 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 благо-

получия:  
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюде-

ние гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-

ческая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физи-

ческому и психическому здоровью; понимание ценности правил индивидуального и коллектив-

ного безопасного  

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; осознание последствий и неприя-

тия вредных привычек (употребления  

алкоголя, наркотиков, курения);  

6) трудового воспитания:  
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной де-

ятельности технологической и социальной  

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую де-

ятельность; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 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: экологически целесообразное отношение к природе как источ-

нику 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 эко-

логических проблем и путей их   

решения; способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведе-

ния в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, 

биосферы); активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной  
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среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; наличие развитого экологического мышления, экологической куль-

туры,  

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познава-

тельной, коммуникативной и социальной практике, готовности  к участию в практической дея-

тельности 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 сред-

ства  

взаимодействия между людьми и познания мира; понимание специфики биологии как науки, осо-

знания 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 но-

вого уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ре-

сурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических про-

блем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных 

ресурсов и формированию новых стандартов жизни; заинтересованность в получении биологиче-

ских знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как состав-

ной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; по-

нимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности исполь-

зовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих 

в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имею-

щихся данных  с целью получения достоверных выводов; способность самостоятельно использо-

вать 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 способ-

ность 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) общена-

учные 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,  коммуникатив-

ные,  регулятивные),  обеспечивающие формирование  функциональной  грамотности  и 

 социальной  компетенции обучающихся,  способность  обучающихся  исполь-

зовать  освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учеб-

ные действия в познавательной и социальной практике.  

  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать  

её всесторонне; использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, син-

теза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выде-

лять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); определять цели дея-

тельности, задавая параметры и критерии их достижения,  
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соотносить результаты деятельности с поставленными целями; использовать биологические поня-

тия для объяснения фактов и явлений живой  

природы; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключе-

ния; применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений 

в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различ-

ных информационных источниках; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа име-

ющихся  

материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов  

целям, оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в усло-

виях реального, виртуального и  

комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление при решении 

жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разреше-

ния проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов познания; использовать различные виды деятель-

ности 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, вы-

двигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, зада-

вать параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи резуль-

таты, критически  

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым 

ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять целенаправленный поиск пере-

носа средств и способов действия  

в профессиональную среду; уметь переносить знания в познавательную и практическую области  

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных обла-

стей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить  

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией:  
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-по-

пулярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оце-

нивать её достоверность и непротиворечивость; формулировать запросы и применять различные 

методы при поиске и отборе  

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; приобретать опыт ис-

пользования 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.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:  
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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 обще-

ния, понимать значение социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, 

уметь смягчать конфликты и вести переговоры; владеть различными способами общения и взаи-

модействия, понимать  

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и  в корректной 

форме формулировать свои возражения; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с ис-

пользованием языковых  

средств.  

Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-

ствия при решении учебной задачи; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом 

общих интересов  

и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организо-

вывать и координировать  

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участ-

ников, 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 но-

визны, оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое по-

ведение в различных ситуациях,  

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.   

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения   

в жизненных и учебных ситуациях; выбирать на основе биологических знаний целевые и смысло-

вые 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 жиз-

ненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся  

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку но-

вым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, аргументировать его, брать ответственность   

за решение;  

оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. Самоконтроль:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,  

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использо-

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

своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности.  

Принятие себя и других:  
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции дру-

гого человека.  
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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 отра-

жать:  

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 учёныхбиологов в развитие биологии, функци-

ональной грамотности человека  для решения жизненных задач; умение раскрывать содержание 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и пре-

вращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовос-

произведение  

(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 рас-

тений 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 экспе-

римента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объ-

яснение 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 ве-

ществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза,  мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития орга-

низма (онтогенез);  

умение применять полученные знания для объяснения биологических  

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспе-

чения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования достиже-

ний современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования; умение ре-

шать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное  

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для 

предсказания наследования признаков у организмов; умение выполнять лабораторные и практи-

ческие работы, соблюдать правила  

при работе с учебным и лабораторным оборудованием; умение критически оценивать и интерпре-

тировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из раз-

личных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), этические 

аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; умение создавать соб-

ственные письменные и устные сообщения, обобщая  

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный ап-

парат биологии.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  в 11 классе должны отра-

жать:  
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сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных 

наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззре-

ния, о вкладе российских и зарубежных учёныхбиологов в развитие биологии, функциональной 

грамотности человека  для решения жизненных задач;  

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, гено-

фонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообра-

зование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, 

экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; умение излагать биологические теории (эволю-

ционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зароды-

шевого 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 экспе-

римента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объ-

яснение 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 экоси-

стемах 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 природ-

ной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии для ра-

ционального природопользования; умение решать элементарные биологические задачи, состав-

лять 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 интерпре-

тировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из раз-

личных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), рассматри-

вать глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним соб-

ственную позицию; умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный ап-

парат биологии.  

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (10 класс) 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

1 Сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных 

наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззре-

ния; о вкладе российских и зарубежных ученых-биологов в развитие биологии; функциональной 

грамотности человека для решения жизненных задач 

2 Умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм; 

метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая ор-

ганизация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, 

рост и развитие 

3 Умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная), законы (Г. 

Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения куль-

турных растений Н.И. Вавилова), определять границы их применимости к живым системам 
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4 Умение владеть методами научного познания в биологии (наблюдение и описание живых си-

стем, процессов и явлений; организация и проведение биологического эксперимента, выдвиже-

ние гипотезы; выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение получен-

ных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов; умение делать выводы на 

основании полученных результатов) 

5 Умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточ-

ных и многоклеточных организмов; особенности процессов обмена веществ и превращения 

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

мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма (онтогенез) 

6 Умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для 

принятия практических решений в повседневной жизни в целях обеспечения безопасности сво-

его здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружа-

ющей природной среде; понимание необходимости использования достижений современной 

биологии и биотехнологий для рационального природопользования 

7 Умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, сцеп-

ленное наследование; составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания насле-

дования признаков у организмов 

8 Умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием 

9 Умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (СМИ, научно-популярные ма-

териалы); этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии 

10 Умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую ин-

формацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы 11 класса 

Код проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

1 Сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, 

в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; о 

вкладе российских и зарубежных ученых-биологов в развитие биологии; функциональной грамот-

ности человека для решения жизненных задач 

2 Умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, 

эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообразова-

ние, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, эко-

логическая пирамида, биогеоценоз, биосфера 

3 Умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования главных 

направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), определять 

границы их применимости к живым системам 

4 Умение владеть методами научного познания в биологии (наблюдение и описание живых систем, 

процессов и явлений; организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипо-

тезы; выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных резуль-

татов, использованных научных понятий, теорий и законов; умение делать выводы на основании 

полученных результатов) 

5 Умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, 

продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов 

наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности орга-

низмов, 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 
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6 Умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для 

принятия практических решений в повседневной жизни в целях обеспечения безопасности своего 

здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии 

для рационального природопользования 

7 Умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энер-

гии в экосистемах (цепи питания) 

8 Умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием 

9 Умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (СМИ, научно-популярные мате-

риалы); рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по от-

ношению к ним собственную позицию 

10 Умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую инфор-

мацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии 

Проверяемые на ЕГЭ по биологии требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

1 Сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы и решении жиз-

ненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем человечества, а 

также в решении вопросов рационального природопользования, в формировании ценностного от-

ношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в 

развитие биологии 

2 Владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение наблюдений); 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе. 

Умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель ис-

следования, анализировать полученные результаты и делать выводы. 

Выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов 

и формулирование выводов с использованием научных понятий, теорий и законов 

3 Умение владеть системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологи-

ческие термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, 

биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополи-

меры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; клонально-селек-

тивного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория наследственности Т. Мор-

гана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая тео-

рия эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачева; учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений, учение А.Н. Северцова 

о путях и направлениях эволюции, учение В.И. Вернадского - о биосфере); законы (единообразия 

потомков первого поколения, расщепления признаков, независимого наследования признаков Г. 

Менделя; сцепленного наследования признаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомо-

логических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова; генетического равновесия Дж. 

Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра; биогенетический закон Э. Геккеля, Ф. 

Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. Фокса, 

рибозима Т. Чек) 
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4 Умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы 

на основании полученных результатов; 

составлять генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у орга-

низмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые 

сети) 

5 Умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных 

тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена 

веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами эмбрионального 

развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; процессами эволю-

ции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и приспособлени-

ями к ним организмов 

6 Умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, 

видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; строения органов и систем органов растений, жи-

вотных, человека; процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных 

и человека; биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения 

энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, инди-

видуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искус-

ственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; алло-

патрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на генофонд 

популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволю-

ции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах 

7 Сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эука-

риот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особен-

ности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного от-

бора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов 

экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и пре-

вращения энергии в биосфере 

8 Умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику 

для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвязи организмов 

и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового образа жизни, сохране-

ния разнообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и человечества 

9 Умение критически оценивать информацию биологического содержания; интерпретировать эти-

ческие аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 

глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собствен-

ную позицию 

 

 

Тематическое планирование  

учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 
№ 

п/п 

Наименование разделов/тем 

программы 

Количество часов Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы/лабора-

торные работы 

10 класс 

1 ТЕМА 1. БИОЛОГИЯ КАК 

НАУКА  

2  1/0 ЦОС «Моя школа» 

РЭШ 

2 ТЕМА 2. ЖИВЫЕ СИ-

СТЕМЫ И ИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ  

1   
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3 ТЕМА 3. ХИМИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ И СТРОЕНИЕ 

КЛЕТКИ  

8  0/2 

4 ТЕМА 4. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ КЛЕТКИ  

6   

5 ТЕМА 5. РАЗМНОЖЕНИЕ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

5  0/2 

6 ТЕМА 6. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ОРГАНИЗМОВ  

8  1/3 

7 ТЕМА 7. СЕЛЕКЦИЯ 

ОРГАНИЗМОВ. ОСНОВЫ 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

3  экскурсия 

 Итого  33    

 Резерв  1    

 Всего  34  2/7, экскурсия  

11 класс 

1 ТЕМА 1. ЭВОЛЮЦИОННАЯ 

БИОЛОГИЯ  

9  0/2 ЦОС «Моя школа» 

 

КИК – «Конструк-

тор будущего» 

https://bvbinfo.ru/auth 

2 ТЕМА 2. ВОЗНИКНОВЕ-

НИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ 

НА ЗЕМЛЕ  

9  1/0, экскурсия 

3 ТЕМА 3. ОРГАНИЗМЫ И 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

5  1/2 

4 ТЕМА 4. СООБЩЕСТВА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИ-

СТЕМЫ  

9    

 Итого  32  ¼, экскурсия  

 Резерв  2    

 Всего  34    

 Итого 10 – 11 класс 68  3/11,  

2 экскурсии 

 

 

 

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  
(базовый уровень) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
  

10 КЛАСС  

Знания о физической культуре  
Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как социального 

явления, характеристика основных направлений  её развития (индивидуальная, национальная, ми-

ровая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физи-

ческая культура как явление культуры, связанное с преобразованием физической природы чело-

века.   

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, основные 

направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, со-

ревновательнодостиженческая).  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду  и обороне» как основа при-

кладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Союзе Советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федера-

ции. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне»  в современ-

ном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся  16–17 лет.  

https://bvbinfo.ru/auth
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Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. Извлечения из 

статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и 

спортом: Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 

декабря 2007 г.   

№ 329-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. 

№ 373-ФЗ.  

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая ценность 

человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с занятиями физи-

ческой культурой. Общие представления  об истории и развитии популярных систем оздоровитель-

ной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.   

Способы самостоятельной двигательной деятельности  
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха  и досуга. Общее пред-

ставление 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 оздорови-

тельной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и содержатель-

ного наполнения.   

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоятельных заня-

тий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с помощью 

пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. Оперативный кон-

троль в системе самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, спо-

собы организации и проведения измерительных процедур.  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимнастики как сред-

ство 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 куль-

туры: 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 учеб-

ной 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 подго-

товка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариа-

тивных условиях. Физическая подготовка  к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и 

обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровитель-

ных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.   

11 КЛАСС  

Знания о физической культуре  
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Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в организации 

и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. 

Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного человека.   

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация ра-

ботоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на про-

филактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные 

процедуры  как компоненты здорового образа жизни.   

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель  и задачи, содержатель-

ное наполнение. Оздоровительная физическая культура  в режиме учебной и профессиональной де-

ятельности. 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. Релак-

сация как метод восстановления после психического и физического напряжения, характеристика 

основных методов, приемов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутоген-

ная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по ме-

тоду "Ключ"). 

Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления после физиче-

ских нагрузок и соревновательной деятельности: правила организации и проведения, основные при-

емы. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса "Готов к 

труду и обороне". Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требова-

ний комплекса "Готов к труду и обороне", способы определения направленности ее тренировочных 

занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упраж-

нений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования ее направленности по 

тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки." 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых респиратор-

ных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг  и шейпинг как современные оздо-

ровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индиви-

дуализации 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 усло-

виях 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 деятель-
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ности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные технические при-

ёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, 

стойки, захваты, броски).  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая подго-

товка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариа-

тивных условиях. Физическая подготовка  к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и 

обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровитель-

ных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.  

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ «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, пе-

рекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя  и одной рукой из по-

ложений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу  и сбоку, от груди, из-за головы). Прыж-

ковые 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 (импро-

визированный 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. Преодо-

ление 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 движе-

ний.  

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах  в режимах умеренной и боль-

шой интенсивности. Повторный бег и передвижение  на лыжах в режимах максимальной и субмак-

симальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.  

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннис-

ными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом го-

ловой. 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 мы-

шечных усилий.  

Подвижные и спортивные игры.  

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных  и пассивных), выполня-

емых с большой амплитудой движений. Упражнения  на растяжение и расслабление мышц. Специ-

альные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнасти-

ческой палки).  
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Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные  и обрядовые игры. Тех-

нические действия национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика»  
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны  с возрастающей амплитудой дви-

жений в положении стоя, сидя, сидя ноги  в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (уко-

роченной скакалкой)  для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы обще-

развивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пас-

сивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности су-

ставов (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 пра-

вой 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 перекла-

дине (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 избиратель-

ного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без по-

тери 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 уме-

ренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круго-

вой 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 по-

вторный бег  с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег  с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения  с дополнительным отяго-

щением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, 

с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глу-

бину 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 мя-

чами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражне-

ний 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.  
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Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие коор-

динации (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 пре-

одоление небольших трамплинов.  

Модуль «Спортивные игры»  
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с макси-

мальной 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 задан-

ных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд).  Бег с максимальной скоростью с предваритель-

ным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью пристав-

ными 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 встреч-

ном 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 ос-

новные 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 отягоще-

нием и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с после-

дующим 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 непрерывноинтервального упражнения. Гладкий бег в режиме боль-

шой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.  

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча  по неподвижной и подвижной ми-

шени. 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 направ-

лением передвижения.  

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой,  с остановками (по свистку, хлопку, задан-

ному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в макси-

мальном 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 спор-

тивные игры, эстафеты.  
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Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на ос-

новные 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-интерваль-

ного метода. Передвижение  на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.   

     
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы следующие личностные результаты:   

1) гражданского воспитания:  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного   

и ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных прав и обязан-

ностей, 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; го-

товность вести совместную деятельность в интересах гражданского  

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодейство-

вать с социальными институтами в соответствии   

с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёр-

ской 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;  ценност-

ное отношение к государственным символам, историческому   

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям  

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейную убеждённость, готовность к слу-

жению и защите Отечества,  

ответственность за его судьбу;  

3) духовно-нравственного воспитания:  
осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  способность оценивать ситуа-

цию и принимать осознанные решения,  

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим роди-

телям, 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 значи-

мости для личности и общества отечественного  и мирового искусства, этнических культурных тра-

диций и народного   
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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 актив-

ной деятельности технологической и социальной направленности; способность инициировать, пла-

нировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  интерес к различным сферам профес-

сиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовы-

вать 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 ха-

рактера 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 осо-

знанию своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской куль-

туры как средства  

взаимодействия между людьми и познанием мира; осознание ценности научной деятельности; го-

товность осуществлять  

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная де-

ятельность.   

  

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; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их до-

стижения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  разрабатывать 

план решения проблемы с учётом анализа имеющихся  

материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов  

целям, оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального   

и комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление при решении 

жизненных проблем.  
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Базовые исследовательские действия:  
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  осуществлять различные виды деятельности по 

получению нового знания,   

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе 

при создании учебных и социальных проектов);  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, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-

раметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, кри-

тически  

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 обла-

стей;   

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить  

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

  

Работа с информацией:  
владеть навыками получения информации из источников разных типов,  

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации раз-

личных видов и форм представления;  создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации   

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; оценивать до-

стоверность, легитимность информации, её соответствие  

правовым и морально-этическим нормам; использовать средства информационных и коммуника-

ционных технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с со-

блюдением 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, распозна-

вать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами 

общения и взаимодействия;  аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуа-

ции; 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 жиз-

ненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся  

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку но-

вым ситуациям;  
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расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать ответственность   

за решение; оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных  

областях знаний;  постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

  

Самоконтроль, принятие себя и других:  
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,  

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осо-

знанием совершаемых  

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  использовать приёмы рефлек-

сии для оценки ситуации, выбора верного  

решения; оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, понимая свои недо-

статки 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, организовы-

вать 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 но-

визны,  

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 отдель-

ным 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; ориентиро-

ваться в основных статьях Федерального закона «О физической  

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими  при организации активного 

отдыха в разнообразных формах физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой деятельно-

сти; положительно оценивать связь современных оздоровительных систем  

физической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение  и формы организа-

ции, 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 самостоя-

тельных занятий кондиционной тренировкой, оценке  её эффективности;  планировать системную 

организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержание и контролировать 

направленность тренировочных воздействий на повышение физической работоспособности и вы-

полнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».   
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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 оздорови-

тельной физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивиду-

альных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; выполнять упражне-

ния 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 од-

ному 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 отдель-

ным 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;  по-

ложительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике про-

фессиональных 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 по-

мощи.   

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:  
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью 

профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и функци-

ональной активности основных психических процессов; организовывать и проводить сеансы релак-

сации, банных процедур   

и самомассажа с целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  про-

водить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению  

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать  их содержание и фи-

зические нагрузки исходя из индивидуальных результатов  в тестовых испытаниях.  Раздел «Фи-

зическое совершенствование»:  
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе самостоятельных  

оздоровительных занятий;  выполнять комплексы упражнений из современных систем оздорови-

тельной физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивиду-

альных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; де-

монстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических  

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; демонстрировать основные техниче-

ские и тактические действия в игровых видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревно-

вательной деятельности  

(футбол, волейбол, баскетбол);  выполнять комплексы физических упражнений на развитие основ-

ных физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

Тематическое планирование  

учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровнеь) 
№ 

п/п 

Наименование разделов/тем про-

граммы 

Количество часов Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы/лабора-

торные работы 

10 класс 
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1 Знания о физической культуре  2   ЦОС «Моя школа» 

 
2 Способы самостоятельной двига-

тельной деятельности 

2   

3 Физическое совершенствование   54   

4 Модуль «Спортивная и физиче-

ская подготовка» 

10   КИК – «Конструк-

тор будущего» 

https://bvbinfo.ru/auth 

 

 Всего  68    

11 класс 

1 Знания о физической культуре  2   ЦОС «Моя школа» 

 2 Способы самостоятельной двига-

тельной деятельности 

2   

3 Физическое совершенствование   54   

4 Модуль «Спортивная и физиче-

ская подготовка» 

10    

 Всего  68    

 Резерв  4    

 Всего  68    

 Итого 10 – 11 класс 136*    

* третий час реализуется через внеурочную деятельность (68 часов) 

 

 

2.2.13.1.Физическая культура. Модули по видам спорта. 
Модули доступны для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений 

Специфика модулей сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры) и разделами "Знания о физической культуре", "Способы самостоя-

тельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модулей поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клу-

бов, 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. 

Модули могут быть реализованы в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обу-

чающимися учебного материала по самбо с выбором различных техник самбо, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образо-

вательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматри-

вающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах - 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучаю-

щимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 10 - 11 классах - 68 часов). 

1. Модуль "Футбол". 

Содержание модуля "Футбол". 

1) Знания о футболе. 

Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе, 

мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции. 

https://bvbinfo.ru/auth
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Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, роль и обязан-

ности судейской бригады. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в футболе. Струк-

тура управления в профессиональных футбольных клубах, направления деятельности. 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые при занятиях футболом. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований по футболу. Правила без-

опасного, правомерного поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя или бо-

лельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения травм и ме-

тоды их устранения. 

Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. Антидопинговое поведение. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятий на развитие физи-

ческих качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельных занятий футболом. 

Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальной направленно-

сти. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. Объективные и 

субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физиче-

ского развития и функционального состояния. 

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболом и соревнователь-

ной деятельности. 

Системы проведения и судейство соревнований по футболу. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время занятий фут-

болом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов и способы их устра-

нения. Основы анализа собственной игры и игры команды соперников. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей) и упражнения на частоту движений 

ног. 

Индивидуальные технические действия с мячом: 

ведение мяча ногой различными способами - с изменением скорости и направления движения, 

с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные движения 

"финты", удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой - внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с пе-

реводом в стороны; 

удары по мячу ногой - внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, средней ча-

стью 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 про-

цессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным пра-

вилам. 

Учебные игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в фут-

боле. 

Содержание модуля "Футбол" направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 
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1. 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, ува-

жение 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 ор-

ганизаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных фут-

больных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного от-

ношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами фут-

бола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях. 

2. При изучении модуля "Футбол" на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортив-

ной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную дея-

тельность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревно-

вательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориен-

тироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

3. При изучении модуля "Футбол" на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или) феде-

раций, 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 ме-

роприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных групп и категорий 

участников; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу с 

учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упраж-

нений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий; 

умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной дея-
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тельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального регули-

рования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состоя-

ния; 

умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой соревновательной и 

досуговой деятельности; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу с 

учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упраж-

нений для развития специальных физических качеств футболиста; 

знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга в футболе, стремление 

к профессиональному самоопределению средствами футбола в области физической культуры и 

спорта; 

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышения функцио-

нальных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности при 

выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, прово-

дить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные стороны 

игры, делать выводы; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий "допинг" и "антидопинг"; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую, интел-

лектуальную и социальную деятельность человека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физической подго-

товки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие дви-

гательные умения и навыки тактических приемов футболиста и тактики футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, остановку 

мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой владения 

мячом, различных обманных движений ("финты"), отбора и вбрасывания мяча, применение изучен-

ных технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке футболистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного 

уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, го-

родском, региональном, всероссийском уровнях, а также применение правил соревнований и судей-

ской терминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность приме-

нять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвен-

тарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по фут-

болу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и по-

вреждениях во время занятий футболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой дви-

гательной 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 ре-

гулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального со-

стояния. 

2. Модуль "Футбол для всех". 

Содержание модуля "Футбол для всех". 

1) Знания о футболе. 

Техника безопасности во время занятий футболом. 
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Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта. Развитие фут-

бола в России и за рубежом. Единая спортивная классификация и ее значение. Раз Разрядные нормы 

и требования по футболу. Международные связи российских спортсменов. Олимпийские игры. 

Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и место футбола в системе физиче-

ского воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионаты и Кубки России. Современ-

ный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, луч-

шие российские команды, тренеры, игроки. Принцип честной игры или фейр-плей. 

Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права и обязанности. 

Планирование, организация и проведение соревнований по футболу. Виды соревнований. Система 

проведения соревнований. Судейство соревнований по футболу. Судейская бригада: главный судья, 

1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья-информатор. Их роль в организации и прове-

дении соревнований. 

Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. Восстановление фи-

зиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. Объективные и субъективные дан-

ные самоконтроля. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися; 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в зависимости от 

места проведения занятий. 

Организация и проведение соревнований по футболу. 

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, способы выяв-

ления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 

Тестирование уровня физической подготовленности в футболе; 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные уме-

ния и навыки футболиста. 

Технические действия в игре. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических приемов. Совер-

шенствование техники ведения, остановки и отбора мяча, ударов по мячу. 

Тактические действия в игре. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. Тактика от-

дельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). Перспек-

тивы развития тактики игры. Тактика игры в нападении (атакующие комбинации флангом и цен-

тром). Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, комбинированная оборона). Дневник 

спортсмена. 

Соревнования по футболу. 

Содержание модуля "Футбол для всех" направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

1. При изучении модуля "Футбол для всех" на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

готовность и способность к самообразованию и сознательное отношение к непрерывному физ-

культурному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

2. При изучении модуля "Футбол для всех" на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач игровой и соревнова-

тельной деятельности; 

формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
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оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников о виде спорта 

"футбол"; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные способы дости-

жения игрового результата; 

умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять планы игровой 

(или соревновательной) деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать личную деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности. 

3. При изучении модуля "Футбол для всех" на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах поведения и безопасности 

во время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе соревнований по футболу; 

продолжение совершенствования важных двигательных навыков, необходимых для игры в 

футбол; 

освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам для развития таких 

двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и составления ком-

плексов таких упражнений; 

формирование практических навыков по освоению достаточно сложных технических приемов 

в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты, прыжки) и при владении мячом (удары по 

мячу ногами и головой, остановка мяча ногой, животом, грудью, головой, ведение мяча, выполне-

ние финтов и ударов, отбор мяча перехватом, толчком и подкатом, вбрасывание мяча с места, с 

разбега и в падении); 

расширение представлений о специализированной технической и тактической подготовке вра-

тарей; 

умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, допускаемые при 

выполнении технических приемов и тактических действий; 

расширение словарного запаса основных терминологических понятий спортивной игры; 

совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий в атаке и в обороне; 

овладение основами знаний о возрастных особенностях физического развития и психологии 

обучающихся 10 - 11 классов; 

овладение практическими навыками участия в соревнованиях по футболу; 

применение тактических и стратегических приемов организации игры в футбол в быстро ме-

няющейся игровой обстановке; 

организация и судейство соревнований по футболу; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе 

игры в футбол и так далее); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показате-

лями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти). 

 

2.2.14. Индивидуальный проект 
 

Планируемые результаты  
Планируемые личностные результаты включают: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной де-

ятельности; 
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- систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смыс-

ловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, анти-

коррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способностставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской иден-

тичности в поликультурном социуме. 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; - спо-

собность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Планируемые предметные результаты: 

- способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевант-

ных содержанию учебных предметов 

– владение терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами проектной де-

ятельности. 

В результате освоения учебного курса «Индивидуальный проект» у обучающегося 

сформируются: 

– навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать 

работу, выбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать и аргу-

ментировать результаты исследования на основе собранных данных; 

– системные представления и опыт применения методов, технологий и форм органи-

зации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ори-

ентированных результатов образования; 

– навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследо-

вания, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностной (или) соци-

ально значимой проблемы; 

– навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-прак-

тические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие 

формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых 

исследований; 

– научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно-ис-

следовательской, проектной и социальной деятельности. 

Тематическое планирование 

10/11 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 
Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

1. Введение 1 
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2. Методология проектирования, учебно-исследовательской дея-

тельности, творчества 

7 ЦОС «Моя школа». 

РЭШ 

Сферум 
3. Индивидуальная работа учащегося. Индивидуальные консуль-

тации 

16 

4. Представление результатов исследовательского проекта 7 

5. Защита индивидуального проекта 3 

Всего часов: 34  

 

 

Рабочие программы учебных курсов и курсов внеурочной деятельности 
 

2.2.15. Рабочая программа учебного курса/курса внеурочной деятельности  

«Финансовая грамотность. Финансовая культура». 
(курс по функциональной грамотности) 

 

Содержание учебного курса  
10 класс 

Раздел 1. Государство и финансовая система 

Понятие «финансовая система». Роль государства в экономике. Основные финансово экономиче-

ские институты, их роль, функции и полномочия. Финансовая политика государства. Национальная 

платежная система. 

Государственный бюджет. Виды бюджета. Бюджетное устройство. Бюджетный процесс. Доходы и 

расходы государственного бюджета. Государственный долг. Инициативное бюджетирование. 

Инфляция и покупательная способность. Последствия инфляции. 

Факторы устойчивого развития. Основы глобального финансового рынка. Риски и ограничения гло-

бальной финансовой системы. 

Раздел 2. Государство и человек 

Сущность налогообложения. Налоги и их виды. Налоги физических лиц. Налоговые вычеты: общая 

характеристика. Государственные услуги в электронном виде. Субъекты и объекты социальной за-

щиты. Социальные пособия. Льготы. Материнский капитал. Государственная помощь семье. Пен-

сия. Виды пенсий. Пенсионное планирование. Баланс доходов и потребления на этапах жизненного 

цикла. 

Финансовые платформы и экосистемы. Цифровые финансовые сервисы. Риски цифровых техноло-

гий для потребителя. 

 

11 класс 

Раздел 1. Инвестиции, инвесторы, риски 

Финансовый капитал. Виды финансового рынка. Особенности регулирования финансового рынка в 

период кризиса. Риски и возможности во время финансового кризиса. 

Акции, облигации, государственные облигации, паевые инвестиционные фонды, сберегательные 

сертификаты. Выбор цели инвестирования. Определение суммы, горизонта инвестирования и 

уровня допустимого риска. 

Управление инвестиционным портфелем. Выбор стратегии инвестиций. Инвестиции и операции в 

цифровой среде. Выбор актива и времени сделки. Арбитраж. Хеджирование. Диверсификация. Эф-

фективное использование активов и пассивов. Индивидуальный инвестиционный счет. Подходы к 

управлению финансовыми рисками. Финансовая дисциплина. 

  

Раздел 2. Профессия и финансовое благополучие человека 

Риски здоровья, риски выбора региона или страны, риски выбора компании или смены рабочего 

места. Формирование фундамента для будущего, экономия за счёт наёмного работника, пенсии, 

здравоохранение, штрафы, изъятия, биржа труда, пособие по безработице. Требования официаль-

ного трудоустройства. Риски семьи. Комплексное финансовое обслуживание. Заработная плата. 

Премиальные выплаты и поддержка наёмного работника. 
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Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

на уровне среднего общего образования  

Личностные результаты 

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

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределе-

нию, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне-

ния, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духов-

ных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом само-

совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответствен-

ное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределе-

ния; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации. 

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

скому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной прак-

тики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспи-

тание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерант-

ного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-

ние к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компе-

тентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к созна-

тельному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой при-

роде, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го-

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социаль-

ной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природо-

пользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традици-

онных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономи-

ческих отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовест-

ное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, ин-

формационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя матери-

альные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фикси-

ровать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри об-

разовательной организации, так и за её 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 ро-

лях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, вы-

страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты 

 Осваивать и применять знания о финансовой системе, национальной платежной системе Рос-

сийской Федерации; государственном бюджете; инфляции и покупательной способности; факторах 

устойчивого развития экономики и других сфер жизнедеятельности; налогообложении, налогах и их 

видах, налоговых вычетах; финансовом капитале; особенностях регулирования финансового рынка в 

периоды кризисов; об основных формах труда; инвестировании и его механизмах; ценных бумагах; 

видах предпринимательской деятельности; видах капитала; участниках финансовых отношений; 

 характеризовать финансовые потребности личности, связанные с уплатой налогов, получе-

нием социальных льгот и пособий; наёмный труд и его особенности; современный рынок труда; тру-

довые ресурсы и рынок труда в Российской Федерации и возможности трудоустройства молодёжи; 

роль фондовых бирж в экономике; фондовый рынок; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между сбережениями и инвестированием; способами 

и сферами инвестирования; прогнозировать изменение дохода в зависимости от собственной трудо-

вой деятельности; 

 использовать полученные знания об ошибках начинающего инвестора; сберегательных сер-

тификатах; ценных бумагах, в том числе акциях и облигациях; 

 искать и извлекать информацию о социальных льготах и пособиях; работе фондового рынка; 

защите персональных данных и финансовой информации при работе с цифровыми устройствами; 

определять отличия мошеннических предложений от подлинных инвестиционных продуктов; 

 анализировать, обобщать, систематизировать об эмоциональном интеллекте; выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг; 

 приводить примеры управления личным временем и финансами; ценных бумаг и операций с 

ними, деятельности брокеров, дилеров, финансовых консультантов; мошенничества; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между финансовым мошенничеством и потерями 

личных финансовых средств; сбережениями и инвестированием; деятельностью и видами страхова-

ния; способами и сферами инвестирования; прогнозировать изменение дохода в зависимости от соб-

ственной трудовой деятельности; 

 использовать полученные знания об ошибках начинающего предпринимателя; сберегатель-

ных сертификатах; 

 определять и аргументировать опасность навязывания финансовых услуг; 

 решать задачи по противодействию мошенничеству, основам финансового здоровья; 

 овладеть смысловым чтением сложных финансовых документов; 

 искать и извлекать информацию о паевых инвестиционных фондах; защите при работе с циф-

ровыми устройствами; определять отличия мошеннических предложений от подлинных инвестици-

онных продуктов; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в контексте знаний о постановке 

жизненных целей, выбора финансовых инструментов; 

 приобретать опыт использования полученных знаний при защите прав потребителей финан-

совых услуг, в том числе цифровых финансовых услуг; проявлять критическое отношение к рекламе 

инвестиционных продуктов; 

 приобретать опыт совместной деятельности в учебных группах при решении финансовых за-

дач, осуществлении проектной и исследовательской деятельности, при взаимодействии с представи-

телями разных этнических групп. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 
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10 класс 

1. Государство и финансовая система  17 ЦОС «Моя школа». 

РЭШ 

 
2. Человек и государство  17 

11 класс 

4. Инвестиции, инвесторы, риски  24 ЦОС «Моя школа». 

РЭШ 

 
5. Профессия и финансовое благополучие человека  10 

 Практикум, проектная деятельность  

 Итоговое повторение  

Всего часов: 68  

 

2.2.16. Рабочая программа учебного курса  

«Искусство устной и письменной речи» 

Программа составлена с учетом Программы воспитания 

Содержание учебного курса 

Функциональные разновидности русского языка 

                                                                  (16 ч) 

        Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как функциональные разновидности современного рус-

ского языка. 

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

логичность, точность, отвлечённость, обобщённость, объективность изложения. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Учебно-научный стиль. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, кон-

спект, беседа, дискуссия.  Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

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

циально-делового стиля:  точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические и синтакси-

ческие особенности делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, до-

веренность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма делового документа. Культура 

официально-делового  общения (устная и письменная формы). 

       Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публи-

цистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, эмоцио-

нальности, оценочности. Лексические, морфологические и синтаксические особенности публици-

стического стиля. Основные жанры публицистического  стиля.  

     Понятие публичной речи. Основные качества публичной речи: правильность (владение нор-

мами литературного языка), точность, ясность, выразительность (воздействие речи на эмоции и 

чувства слушающих), богатство речи, содержательность, логичность, уместность (соответствие 

слов и выражений целям и условиям произнесения речи). 

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

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержа-

ния, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфо-

логические и синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

       Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно – выразительных средств, а также языковых средств других функциональных раз-

новидностей языка. 

Виды речевой деятельности (6 ч) 
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          Речь как деятельность. 

          Фазы речевой деятельности: мотивационно-ориентировочная, планирующая, исполнитель-

ная, контрольная. 

          Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

         Чтение как вид речевой деятельности.  Использование разных видов чтения (ознакомитель-

ного, изучающего, просмотрового и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. Приёмы ра-

боты с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и интернет – 

ресурсы. 

          Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. Понимание коммуникативных целей 

и мотивов говорящего; адекватное восприятие информации, выраженной как явно, так и в скрытой 

форме; овладение приёмами, повышающими эффективность слушания устной монологической 

речи; применение правил эффективного слушания в ситуации диалога. 

         Говорение как вид речевой деятельности. Монологические и диалогические высказывания. 

Диалог различных видов. Способы адекватного реагирования  на обращённую речь, вступления в 

речевое общение, привлечения внимания собеседника, поддержания или завершения разговора и т. 

п. Соблюдение этики речевого взаимодействия в спорах и диспутах. 

        Письмо как вид речевой деятельности. Содержание письменного высказывания и его языковое 

оформление. Культура письма. 

Особенности устной и письменной речи (12 ч) 

         Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость го-

лоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое и зрительное воспри-

ятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. Повторы, прерывистость речи 

– типичные свойства устного высказывания. Диалог и монолог как разновидности устной речи. 

Формы устных высказываний и использование их в разных ситуациях общения:  устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке; дру-

жеская беседа, диспут, дискуссия и т.д.  

          Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению устного выска-

зывания. 

         Риторика как искусство мыслить и говорить. Из истории русского ораторского искусства. 

         Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (буквы, 

знаки препинания, дефис, пробел);  ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность 

учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, совершен-

ствования текста и т. п. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, репор-

тажи, сочинения (разные типы), деловые бумаги, рецензии, статьи, конспект, план, реферат и т.п.  

       Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению письменного вы-

сказывания. Образцы русской письменной речи. 

       Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный те-

лефон, компьютер, телефакс, электронная почта и др.) 

      Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях  на темати-

ческих чатах Интернета. 

 

Планируемые результаты учебного курса 

Учащиеся  узнают: 

- функциональные разновидности современного русского языка; 

- виды речевой деятельности; 

- особенности устной и письменной речи 

Учащиеся научатся: 

 строить собственное речевое (монологическое и диалогическое) высказывание в соответ-

ствии с целями, содержанием и адресатом; 

 грамотно отбирать языковые средства, варьировать их с учетом речевой ситуации; 

 вступать в диалог с собеседником, учитывая условия диалогического общения; 

 создавать тексты различных стилей и жанров; 

 владеть различными видами монолога; 
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 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и в письменной форме; 

 соблюдать нормы построения текста; 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного русского литератур-

ного языка (произносительные, лексические, грамматические, правописные, этикетные);  

 уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и исправлять их;  

 совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны владеть навыками: определения коммуникативной стратегии и тактики 

речевого поведения; соблюдения этикетных норм и правил в процессе речевого общения. 

Тематическое планирование 

 Тема Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 10 класс 11 класс 

1 Функциональные разновидности русского 

языка 

16 16 ЦОС «Моя школа». РЭШ 

 

2 Виды речевой деятельности 6 6 

3 Особенности устной и письменной речи 12 12 

 Резерв 1 -  

 Всего 35 34  

 

2.2.17. Рабочая программа учебного курса «Практикум по математике» 

Содержание учебного курса 

1. Линейные уравнения и неравенства. 
Линейные  уравнения и неравенства с одной переменной и его корни. Уравнения и неравенства с 

модулями. 

2. Квадратные уравнения и неравенства.  Уравнения,  приводимые к квадрат-

ным. 
Квадратные уравнения и его корни. Формулы вычисления корней квадратного уравнения. Неполное 

квадратное уравнение. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета и обратная ей. Квадрат-

ные неравенства, решение неравенств с помощью метода интервалов и с помощью графика квадра-

тичной функции. Уравнения, приводимые к квадратным. Биквадратные уравнения. Методы реше-

ния уравнений,  приводимых к квадратным. 

3. Системы алгебраических уравнений и неравенств. 
Системы уравнений и неравенств с одной переменной и с двумя переменными. Метод разложения 

на множители. Метод введения новой переменной. Метод подстановки. Метод сложения. Графиче-

ский метод. 

4. Рациональные уравнения и неравенства. 
Понятие рационального уравнения. Область допустимых значений уравнения. Методы решения ра-

циональных уравнений. Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. 

Метод замены при решении дробно- рациональных уравнений. Дробно- рациональные алгебраиче-

ские неравенства. Метод интервалов при решении дробно-рациональных алгебраических нера-

венств. Метод замены при решении  неравенств. 

5. Уравнения и неравенства высших степеней. 
Метод разложения на множители. Распадающиеся уравнения. Метод введения новой переменной. 

Деление многочленов. Теорема Безу. 

 

Планируемые результаты учебного курса 

Личностные результаты: 
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 1.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осозна-

ния вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде;  

4. Умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

5. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических за-

дач.  

Метапредметные результаты:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией;  

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 5. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий.  

6. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни;  

7. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математиче-

ских проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации;  

Предметные результаты:  

1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 2. Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования.  

4. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5. Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математи-

ческих и нематематических задач, предполагающее умение:  

Выполнять вычисления с действительными числами;  

 Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

 Использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соот-

ветствующих математических моделей 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Линейные уравнения и неравенства. 2 ЦОС «Моя школа». РЭШ 

 Квадратные уравнения и неравенства.  Уравнения приводи-

мые к квадратным 
7 
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Системы алгебраических уравнений и неравенств. 7 

Рациональные уравнения и неравенства. 9 

Уравнения  и неравенства содержащие модуль 5 

Уравнения и неравенства высших степеней 4 

Итого 34 

 

2.2.18 Рабочая программа учебного курса «Русское правописание»  
  Программа составлена с учетом Программы воспитания 

 

Содержание учебного курса 

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 
Речевой этикет как правила речевого общения. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке, в том числе при виртуальном общении. 

Пунктуация (32 ч) 
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

Принципы русской пунктуации. 

Основные функции пунктуационных знаков. 

Разделы русской пунктуации. 

Знаки препинания в конце предложения ( 1 ч) 

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч) 

Знаки препинания между членами предложения. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-воскли-

цательных слов. 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Употребление знаков препинания между частями бессоюзного сложного предложения. 

Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

Знаки препинания при прямой и косвенной речи. 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 

Связный текст как синтаксическая единица. 

Роль контекста в выборе пунктуационного знака. 

Авторские знаки препинания. 

Планируемые результаты  учебного курса 

Учащиеся узнают 

 что изучает синтаксис и пунктуация; 

 основные признаки словосочетания и предложения; 

 виды словосочетаний по грамматическим свойствам главного слова, виды связи слов в сло-

восочетании; 

 виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске, по характеру граммати-

ческой основы; виды простого осложнённого предложения, а также виды сложного предложе-

ния; 
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 основные пунктуационные нормы; 

 основные синтаксические нормы (построение словосочетаний по типу согласования, управ-

ления; правильное употребление предлогов в составе словосочетаний; правильное построение 

предложений; согласование сказуемого с подлежащим; правильное построение предложений 

с обособленными членами, придаточными частями); 

 основные выразительные средства синтаксиса русского языка. 

Учащиеся научатся: 

 устанавливать виды и средства связи слов в словосочетаниях и предложениях разных видов; 

 определять тип предложения по его смыслу, интонации и грамматическим признакам; 

 пользоваться синтаксическими синонимами; 

 проводить синтаксический разбор словосочетания и предложения; 

 проводить пунктуационный разбор предложения; 

 находить в тексте основные выразительные средства; 

 находить различия между предметной, понятийной и синонимической близостью предложе-

ний (и помнить, что они не означают тождества); 

 самостоятельно конструировать ту или иную синтаксико-стилистическую структуру предло-

жения и использовать ее в собственной речи; 

 обогащать свою речь и не переставать учиться языку у мастеров  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

1 Речевой этикет в письменном общении  2 ЦОС «Моя школа». 

РЭШ 

Сферум 
2 Пунктуация  32 

2.1 Пунктуация как система правил расстановки знаков препи-

нания  

3 

2.2. Знаки препинания в конце предложения  1 

2.3 Знаки препинания внутри простого предложения  13 

2.4 Знаки препинания между частями сложного предложения  8 

2.5 Знаки препинания при передаче чужой речи  3 

2.6 Знаки препинания в связном тексте  5 

 Итого 34  

  

2.2.19.  Рабочая программа учебного курса «Практикум по физике»  
 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Механика (13ч) 

1. Кинематика 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь и перемещение. Скорость. Равномерное движение. Формула пути, график зависимо-

сти 

пути от времени. Равноускоренное движение. Средняя и мгновенная скорости. Ускорение. 

Формула пути и скорости. График зависимости скорости от времени. Сложение скоростей. 

Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. 

Равномерное движение по окружности. Ускорение при равномерном движении тела по 

окружности /центростремительное ускорение. 

2. Основы динамики 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. 
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Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения, коэффициент трения скольжения. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение 

тела под действием сил тяжести. Движение искусственных спутников. Невесомость. Пер-

вая 

космическая скорость. 

3.Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон 

сохранения энергии в механике. 

Молекулярная физика и термодинамика (10ч) 

4. Основы молекулярно-кинетической теории 

Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории. Масса и 

размер молекул. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Температура и ее измерение. Абсолютная температурная шкала. 

Скорость молекул газа. Уравнение состояния идеального газа /уравнение Менделеева- 

Клапейрона/. 

5. Свойства паров жидкостей и твердых тел 

Испарение и конденсация, насыщенные и ненасыщенные пары. Кипение. Зависимость 

температуры кипения жидкости от давления. Влажность воздуха. Абсолютная и относи-

тельная 

влажность. 

6.Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. КПД теплового 

двигателя и его максимальное значение. Тепловые двигатели и охрана природы. Плавление 

и 

отвердевание. 

Основы электродинамики (11ч) 

7. Электростатика 

Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического 

заряда. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии 

электрического поля. Электрическое поле точечного заряда. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Работа электрического поля при перемещении заряда. Разность 

потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. 

8. Законы постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводников. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижу-

щая 

сила. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность тока. 

9. Электрический ток в различных средах 

Электронная проводимость материалов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Ток в ваку-

уме. 

 

 11 класс 

Механика (11ч) 

1. Кинематика 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная 

точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. Равномерное движение. Формула пути, 

график зависимости пути от времени. 
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Равноускоренное движение. Средняя и мгновенная скорости. Ускорение. Формула пути 

и скорости. График зависимости скорости от времени. 

Сложение скоростей. 

Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. 

Равномерное движение по окружности. Ускорение при равномерном движении тела по 

окружности /центростремительное ускорение. 

2. Основы динамики 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. 

Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения, коэффициент трения скольжения. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение 

тела под действием сил тяжести. Движение искусственных спутников. Невесомость. Пер-

вая 

космическая скорость. 

3.Элементы статики 

Сложение сил. Равнодействующая. Разложение силы на составляющие. 

Момент силы. Условие равновесия рычага. Центр тяжести 

4.Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон 

сохранения энергии в механике. 

5. Элементы гидро-и аэродинамики 

Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. 

Сообщающиеся сосуды. Принцип устройства гидравлического пресса. 

Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Молекулярная физика и термодинамика (6ч) 

6. Основы молекулярно-кинетической теории 

Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории. Масса и 

размер молекул. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 

Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Температура и ее измерение. Абсолютная температурная шкала. 

Скорость молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа /уравнение Менделеева-Клапейрона/. 

Универсальная газовая постоянная. Изотермический, изохорный и изобарный процессы. 

7.Свойства паров жидкостей и твердых тел 

Испарение и конденсация, насыщенные и ненасыщенные пары. Кипение. Зависимость 

температуры кипения жидкости от давления. Влажность воздуха. Абсолютная и относи-

тельная 

влажность. 

8. Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Работа в 

термодинамике. Закон сохранения энергии в тепловых процессах /первых закон 

термодинамики/. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатны 

процесс. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя и его 

максимальное значение. Тепловые двигатели и охрана природы. Плавление и отвердевание. 

Удельная теплота плавления. 

Основы электродинамики (10ч) 

9. Электростатика 

Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического 

заряда. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии 
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электрического поля. Электрическое поле точечного заряда. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом 

поле. 

Диэлектрическая проницаемость. 

Работа электрического поля при перемещении заряда. Разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. 

10. Законы постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводников. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижу-

щая 

сила. Закон Ома для полной цепи. 

Работа и мощность тока. 

11. Электрический ток в различных средах 

Электронная проводимость материалов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Ток в 

вакууме. Электронная эмиссия. Диод. 

Электронно-лучевая трубка. 

Полупроводники. Электропроводимость полупроводников и ее зависимость от 

температуры. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

12. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Силовые линии магнитного поля. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. Магнитное 

взаимодействие токов. Сила Лоренца. 

Поток магнитной индукции. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Колебания и волны (6ч) 

13. Механические колебания и волны 

Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. Математический 

маятник. Период колебаний математического маятника. Колебание груза на пружине. 

Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волн. Связь длины волны со скоростью ее распространения. Звуковые волны. Скорость 

звука. 

Громкость звука и высота тона. 

14. Электромагнитные колебания и волны 

Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. 

Переменный электрический ток, его основные характеристики. Генераторы переменного 

и постоянного токов. 

Передача электрической энергии. Трансформатор. 

Электромагнитные волны. Скорость их распространения. Свойства электромагнитных 

волн. Шкала электромагнитных волн. 

15.Геометрическая оптика 

Прямолинейное распространение света. Скорость света. Закон отражения и преломления 

света. Дисперсия света. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Фокусное расстояние линзы, формула линзы. 

Построение изображения в линзах и в плоском зеркале. 

16. Квантовая оптика 

Фотоэффект и его законы. Кванты света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Постоянная Планка. Применение фотоэффекта в технике. 

17. Основы атомной и ядерной физики 

Опыт Резерфорда по рассеиванию частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты 
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Бора. Испускание и поглощение света атомов. Непрерывный и линейчатый спектры. 

Спектральный анализ. 

Состав ядра атома. Изотопы. Радиоактивность. Альфа и бета-частицы, гамма-излучение. 

Методы регистрации ионизирующих излучений. 

Планируемые результаты учебного курса 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать физическое явление; 

 проговаривать вслух решение; 

 анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу; 

 составлять простейших задачи; 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 решать комбинированные задачи; 

 владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

 владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

 10 класс 35  

1 Механика  13 ЦОС «Моя школа» 

2 Молекулярная физика и термодинамика 10 

3 Основы электродинамики 11 

 Резерв 1  

 11 класс 34  

1 Механика 11 ЦОС «Моя школа» 

2 Молекулярная физика и термодинамика 6 

3 Основы электродинамики 10 

4 Колебания и волны 6 

 Резерв 1  

 

2.2.20. Рабочая программа учебного курса  

«Актуальные вопросы экономики» 
Курс по функциональной грамотности 

Содержание учебного курса 

11 класс 

Валовой внутренний продукт и национальный доход. 

Определение валового внутреннего продукта. Валовой выпуск всех товаров и услуг. 

Промежуточный продукт и конечные товары и услуги. ВВП как общая стоимость всех конеч-

ных товаров и услуг. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Амортизационные отчисления 

как фонд вымещения износа основного капитала и чистый национальный продукт. Прямые и 

косвенные налоги. Косвенные налоги как форма оплаты услуг государства. Национальный до-

ход. 

Макроэкономическое равновесие. 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление и индуцированное потреб-

ление. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбере-

жениям. Зависимость роста потребления и сбережений от роста дохода. Функция потребления. 

Равновесное и неравновесное состояния экономики. Равновесный уровень националь-
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ного дохода. Сбережения и инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции. Госу-

дарственные затраты и совокупный спрос. 

Экономический цикл, занятость и безработица. 

Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний развития рыночной 

экономики. Механизм экономического цикла. Принцип акселерации. «Потолок» роста эконо-

мики на фазе циклического подъема. Снижение темпов роста ВВП и сокращение инвестиций. 

Фаза циклической рецессии (спада) и выход экономики из состояния рецессии. 

Экономические циклы и колебания занятости. Занятость и безработица. Трудоспособ-

ное и нетрудоспособное население. Экономически активное население (рабочая сила) и доб-

ровольно не занятые. Занятые и безработные. Норма безработицы. 

Причины и формы безработицы. Фрикционная безработица. Структурная и технологическая 

безработица. Естественный уровень безработицы. Циклическая безработица. Скрытая безра-

ботица. 

Последствия   безработицы   и   государственное   регулирование   занятости. 

Экономические последствия безработицы. 

Инфляция. 

Определение инфляции и её измерение. Исчисление дефлятора ВВП. 

Причины инфляции и её формы. Избыточный спрос. Рост издержек производства. Инфляци-

онные ожидания. Нормальная (естественная) инфляция. Умеренная инфляция. Галопирующая 

инфляция. Гиперинфляция. Различия во влиянии отдельных форм инфляции на экономику и 

положение населения. Последствия инфляции для различных социальных групп населения. 

Социальные последствия непредсказуемости инфляции. Стагфляция. 

Государственная антиинфляционная политика. 

Экономический рост. 

Содержание понятия «экономический рост». Экономический рост как долговремен-

ный процесс увеличения выпуска конечных товаров и услуг. Динамика реального ВВП как 

показатель экономического роста. Экономический рост как долговременная тенденция. 

Рост потенциального ВВП. Среднегодовой темп прироста ВВП как показатель скорости 

экономического роста. Значение экономического роста. 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Замедление темпов 

прироста ВВП в странах с развитой экономикой и объяснение этого явления с позиций тео-

рии длинных циклов. 

Экономика и государство. 

Экономическая стабилизация как общая цель экономической политики государства. 

Конкретные задачи экономической политики государства. 

Бюджетно-финансовая политика. Государственный бюджет как инструмент госу-

дарственной политики. Доходы государственного бюджета: прямые и косвенные налоги, 

доходы от деятельности государственных предприятий и другие неналоговые доходы. 

Кредитно-денежная политика. Роль центрального банка в осуществлении кредитно- 

денежной политики. Центральный банк и коммерческие банки. 

Государственный долг. Причины возникновения и роста государственного долго. 

Государственные ценные бумаги как средство помещения сбережений населения и исполь-

зование сбережений для финансирования мероприятий по развитию экономики, культуры, 

образования и т.п. 

Международная торговля и валютный рынок. 

Международное разделение труда и международная торговля. Выгоды от внешней 

торговли для ее участников. 

Валютный рынок. Спрос и предложение валют. Валютный курс. Фиксированные и 

свободно плавающие валютные курсы. Причины колебаний валютных курсов и валютная 

политика. Валютная интервенция, девальвация и ревальвация валюты. Мировая валютная 

система и её развитие. 

Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. 
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Внешние долги. Государственная внешняя задолженность. Внешнеэкономическая деятель-

ность частных фирм и частная задолженность. Внешний долг развивающихся стран. Дол-

говой кризис развивающихся стран. 

Международные  финансовые  организации.  Международный  валютный  фонд. 

Международный банк реконструкции и развития и его структура. 

Группы стран в мировой экономике. Страны с развитой рыночной системой, страны 

с развивающейся рыночной экономикой, страны с переходной экономикой. 

Экономика России на современном этапе. 

Рыночные преобразования в России в конце XX – начале XXI в. Становление ры-

ночной  системы  и  показатели  стабилизации  экономического  развития  страны. 

стойчивость темпов экономического роста. Снижение инфляции, ее приближение к 

норме умеренной инфляции. Оздоровление инвестиционного климата и рост внутрен-

них и иностранных инвестиций. Рост реальных доходов и расходов государственного 

бюджета и бюджетный профицит. Положительное сальдо платежного баланса и стаби-

лизация валютного курса рубля. 

 

Планируемые результаты учебного курса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечи-

вающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресур-

сов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, опре-

деление своего места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-

ной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения эко-

номического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизнен-

ную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подби-

рать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 

анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, получен-

ную в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражда-

нина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопро-

сам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для всесто-

роннего анализа общественных явлений; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- эконо-

мическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
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общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональ-

ные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различ-

ных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информа-

цию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на ос-

нове базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, рабо-

тодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономиче-

ской деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Тематическое планирование 

11 КЛАСС 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во часов  

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всег 

о 

Контрол 

ьные 

работы 

Практич 

еские 

работы 

 

 

1 

Валовой внутренний 

продукт и националь-

ный доход 

 

 

5 

 

 

 

 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/lesson/99c6 80ed-

6270-49f4-957d- 

7ac559083059 

 

 

2 

Макроэкономическ ое 

равновесие 

4  

 

 

 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/lesson/d0ad f572-

6049-419e-be44- 

bd6accd7464f 

 

3 

Экономический цикл, 

занятость и безработица 

4   Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/lesson/f5bc0035-

c005-42aa-bbb7- 87efb7deac04 

 

 

4 

Инфляция 3  

 

 

 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/lesson/1fa4 6044-

c0a3-48b1-aeab- fc52267a1b08 

 

 

5 

Экономический рост 3  

 

 

 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/lesson/a664 521e-

381f-4969-b90b- 

e806dd8d532a 

 

 

 

6 

Экономика и 

государство 

5  

 

 

 

 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/lesson/7e17 aa55-

9caa-4152-bf1e- 0f0435343eab 

 

 

 

7 

Международная тор-

говля и валютная си-

стема 

4  

 

 

 

 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/lesson/d3f8 d512-

a10d-42df-ad23- 2d4baa03ae72 
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8 

Международное движе-

ние капиталов. 

Платежный баланс 

3  

 

 

 

 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/lesson/d3f8 d512-

a10d-42df-ad23- 2d4baa03ae72 

 

 

 

9 

Экономика России на 

современном этапе 

3  

 

 

 

 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/lesson/7e17 aa55-

9caa-4152-bf1e- 0f0435343eab 

Общее количество часов по про-

грамме 
 

34 

0 0  
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2.2.21. Рабочая программа внеурочной деятельности «Начальная военная 

подготовка»  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

БАЗОВЫЙ БЛОК 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»  

Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, наступление. Понятие тактических 

действий.  

Организационно-штатная структура и боевые возможности мотострелкового отделения Сухо-

путных войск Российской Федерации. Задачи отделения в различных видах боя. 

Ознакомление с организационно-штатной структурой подразделений иностранных армий 

(НАТО, КНР). 

Состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств индивидуальной 

бронезащиты и экипировки. 

Действия отделения в обороне. Способы перехода к обороне. Позиция отделения в обороне. 

Назначение ориентиров. Система огня отделения и сектора обстрела стрелков. Сигналы оповеще-

ния, управления и взаимодействия. Действия наблюдателя. 

Действия отделения в наступлении. Боевой порядок отделения в наступлении. Преодоления за-

граждений. Перебежки и переползания. Действия в составе боевых групп. 

Задачи отделения в разведке и способы их выполнения. Ориентирование на местности с исполь-

зованием карты, компаса, местных предметов, а также современного навигационного оборудова-

ния. 

Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения. Приборы наблюдения. Выживание в осо-

бых условиях. 

Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге. Получение оружия, средств инди-

видуальной защиты и экипировки. Походный порядок взвода. Задачи и способы действий дозор-

ного отделения и пеших дозорных. 

Действия при внезапном нападении противника и преодоление заражённого участка местности. 

Модуль № 2 «Огневая подготовка»  

Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и тактико-технические характеристики ос-

новных видов стрелкового оружия и ручных гранат. Перспективы развития современного стрелко-

вого оружия. 

Назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и принадлежностей. Принцип 

устройства и действие автоматики. Возможные задержки при стрельбе и их устранение. Порядок 

неполной разборки автомата Калашникова и сборки после неполной разборки. Устройство гранат 

РГД-5, Ф-1, РГН, РГО.  

Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб 

и тренировок, изучение условий упражнения. Классификация целей на поле боя и их краткая ха-

рактеристика. Простейшая огневая задача, её сущность и алгоритм решения. 

Способы ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды и приёмы производства вы-

стрела. Выбор момента выстрела. Изготовка для стрельбы из различных положений. Условия вы-

полнения начальных стрельб. Занятие на учебно--тре-ни-ро-воч-ных средствах. Отработка норма-

тивов, усовершенствование знаний по устройству оружия. Действия со стрелковым оружием.  

Выполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний. 

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи» 

Ознакомление с основными образцами вооружения и военной техники Сухопутных войск. Виды, 

назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики основных образцов боевых 

машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90). 

Боевая робототехника — оружие будущего в настоящем. Виды, предназначение, тактико-техни-

ческие характеристики и общее устройство БПЛА. Ведение разведки местности с использованием 

БПЛА. Способы противодействия БПЛА противника. 
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Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радио-

станций. Подготовка радиостанции к работе, настройка частот (диапазонов). 

Порядок ведения радиообмена. Особенности назначения позывных. Переход на запасные и ре-

зервные частоты. Меры по обману противника при ведении радиопереговоров по открытым кана-

лам связи. 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка» 

Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Заточка и правка инстру-

мента. Порядок оборудования позиции отделения. Назначение, размеры и последовательность от-

рывки окопа для стрелка. 

Минно-взрывные противотанковые, противопехотные и смешанные инженерные заграждения.  

Основные виды противотанковых и противопехотных мин отечественного и зарубежного произ-

водства. Средства разведки и разминирования. Особенности разведки дорог, мостов, зданий. Спо-

собы обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов. 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 

Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры применения. Его роль 

в современном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов, средства и способы защиты от них. 

Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Внешние признаки применения бакте-

риологического (биологического) оружия.  

Поражающие свойства зажигательного оружия и средства его применения. Назначение, устрой-

ство и подбор по размеру средств индивидуальной защиты. Использование их в положениях «по-

ходное», «наготове» и «боевое», подаваемые при этом команды.  

Сигналы оповещения о применении противником оружия массового поражения и порядок дей-

ствий по ним.  

Назначение и устройство индивидуального противохимического пакета и правила пользования 

им. Правила поведения на заражённой местности. Назначение, устройство и порядок работы с вой-

сковым измерителем дозы ИД-1 и войсковым прибором химической разведки (ВПХР). 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» 

Состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи.  

Основные типы ранений на поле боя. Приёмы первой помощи. Остановка кровотечения. Нало-

жение повязок. Иммобилизация конечностей.  

Способы поиска, сближения и эвакуации раненых с поля боя. Штатные и подручные средства 

эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия. 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы» 

Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих. Содержание воинской дисци-

плины. Правила взаимоотношений между военнослужащими и ответственность за их нарушение. 

Сущность единоначалия и приказа командира (начальника). Воинские звания. Обязанности сол-

дата (матроса). 

Организация размещения и быта военнослужащих. Распределение времени и внутренний поря-

док. Состав и назначение суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. Ответ-

ственность за нарушение порядка несения внутренней службы. 

Виды караулов. Назначение и состав караула. Подготовка караула. Неприкосновенность часо-

вого. Обязанности часового, порядок применения оружия. 

Модуль № 8 «Строевая подготовка» 

Строи и управление ими. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. Развёрну-

тый и походный строи отделения (взвода). Строевые приёмы на месте. 

Строевые приёмы в движении без оружия. Выход из строя, подход к начальнику и возвращение 

в строй. 

Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием. Строевые приёмы 

с оружием на месте (автоматом). 

Движение в походном строю. Перестроение взвода. Перемена направления движения. Выполне-

ние воинского приветствия в движении. Ответ на приветствие в составе подразделения. 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы» 

Опасные факторы военной службы в процессе повседневной деятельности и боевой подготовки. 
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Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патриотическое воспитание и професси-

ональная ориентация») 

Модуль «Структура органов государственной власти Российской Федерации. Права 

и обязанности гражданина, воинская обязанность. Взаимодействие гражданина 

с государством и обществом, гражданские инициативы и волонтёрство» 

Права, свободы и обязанности граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Система органов государственной власти федерального и регионального уровней. 

Правовая сфера жизни общества. Правообразующие принципы. 

Проявления гражданственности в повседневной жизни. 

Патриотизм и псевдопатриотизм, взаимосвязь патриотизма и гражданственности. 

Гражданское общество и его институты, система политических и общественных объединений. 

Модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие технологии в военной сфере, 

военные и гражданские специальности» 

Специфика рынка труда. 

Военно-учётные специальности. 

Высшие учебные заведения Минобороны России и других федеральных органов исполнительной 

власти, где предусмотрена военная служба. 

Высокие технологии, их использование в военной сфере. 

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире, противодействие 

негативным тенденциям в международных отношениях»  

Конструктивные и деструктивные ценности. 

Система общественных и личностных ценностей, расстановка приоритетов. 

Влияние средств массовой информации на общество. 

Способы и инструменты формирования общественного мнения. 

Информационно-психологическая война. 

От холодной войны к гибридной войне.  

Стратегия гибридных войн. 

Концепция «мягкой силы». 

Ложная и недостоверная информация: основные признаки. 

Невоенные «факторы силы» в международных конфликтах.  

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов»  

События, ставшие основой государственных праздников и памятных дат России. 

Причины начала Великой Отечественной войны и усилия СССР по её предотвращению. 

Основные битвы и операции Великой Отечественной войны (Битва за Москву, Сталинградская 

битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция «Багратион», освобожде-

ние Европы, Берлинская операция). 

Вклад народа в победу на трудовом фронте. 

Герои Великой Отечественной войны. 

Значение Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи участников сборов. 
 Базовый блок 

РАСЧЁТ ЧАСОВ ПО УЧЕБНЫМ МОДУЛЯМ 
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№ 

п/п 
Учебный модуль 

Количество часов Общее 

количе-

ство ча-

сов 
1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка 1 2 2  2 7  

2 Огневая подготовка  1 1 4 1 7  

3 Основы технической подготовки и связи 1 1  1 1 4 

4 Инженерная подготовка   1 1 1 3 

5 Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

1 1   1 3 

6 Первая помощь (Тактическая медицина) 1   1 1 3 

7 Общевоинские уставы 1 1 1   3 

8 Строевая подготовка 1 1 2   4 

9 Основы безопасности военной службы 1     1 

ИТОГО  7 7 7 7 7 7 35 

Тематический блок (вариативный компонент  

«Патриотическое воспитание и профессиональная ориентация») 

№ 

п/п 
Модуль 

Количество часов 
Общее ко-

личество 

часов 
1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

1 Структура органов государственной власти Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина, воинская 

обязанность 

1    1 

2 Профессии будущего — современная наука и высокие 

технологии в военной сфере, военные и гражданские 

специальности 

 1   1 

3 Гибридные войны и невоенные конфликты в современ-

ном мире 

  1  1 

4 Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

   1 1 

5 Турниры по игровым видам спорта. Выполнение норма-

тивов ВФСК ГТО 

1 1 1 1 4 

ИТОГО 2 2 2 2 8 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

Занятия в рамках курса направлены на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС к ре-
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зультатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным и пред-

метным), которые должны демонстрировать выпускники по завершении обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения курса «Начальная военная подготовка», 

должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внут-

ренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться прежде всего в уваже-

нии к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, бережном отношении 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, готов-

ности к осознанному исполнению воинского долга и вооружённой защите Отечества. 

Гражданское воспитание: 

сформированность осознанного отношения к необходимости защиты Отечества, соблюдению за-

конодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской обязанности 

и военной службы; 

осознание своих конституционных прав, обязанностей и ответственности по защите Отечества; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в интересах обеспечения военной без-

опасности государства; 

готовность к участию в деятельности государственных, социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения безопасности государства. 

Патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти за-

щитников Родины и бое-вым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружён-

ные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому наследию, дням 

воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям 

России в области обороны; 

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 представления о принципах гуманизма, правилах и методах ведения войны, со-

блюдения прав участников вооружённых конфликтов, осознанное отношение к соблюдению 

норм международного гуманитарного права; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к безопасности общества и государства; 

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 военной культурой; 

понимание и принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов и боевых традиций. 

Физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и тактической медицины, готовность применять их 

в случае необходимости; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

интерес к военно-прикладным видам спорта; 
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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, обще-

ства и государства, обес-пе-че-ния национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе во-

енной службы; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональ-

ную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

их роли в обеспечении безопасности общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологиче-

ской грамотности и разумного природопользования в процессе военной службы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать не-

благоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития военной науки, 

современных представлений о воинской деятельности; 

понимание научно-практических основ военной службы, осознание значения военно-профессио-

нальной деятельности в жизни общества и государства; 

способность применять научные знания в процессе выполнения обязанностей военной службы, 

в том числе способность обоснованно и безопасно действовать в условиях ведения бое-вых дей-

ствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе реализации курса внеурочной деятельности 

«Начальная военная подготовка», должны отражать овладение универсальными учебными дей-

ствиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечения военной безопасности 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать; 

устанавливать существенный признак или основания для обоб-ще-ния, сравнения и классификации 

событий и явлений в военной сфере, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать спо-

собы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме военной 

службы, оценивать риски возможных последствий собственных действий; 

моделировать объекты (события, явления), связанные с воен-ной службой, анализировать их раз-

личные состояния для решения практических задач, переносить приобретённые знания в повсе-

дневную 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 военно-профессиональной 

сфере; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению 

для решения различных учебных задач; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 
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выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных (обос-нованных) крите-

риев; 

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 пред-

ложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реаль-

ных ситуациях; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональ-

ную 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 учебных задач, связанных с военной службой, переносить при-

обретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов инфор-

мации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности; 

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-эти-

ческим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей циф-

ровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

соблюдать правила воинской вежливости и субординации, понимать значение социальных ролей 

«начальник» — «подчинённый»; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распозна-

вать 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. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику 

и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена кол-

лектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её до-

стижению: 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 разработан-

ным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество 

и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать 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; 

оценивать приобретённый опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, по-

стоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие ре-

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению. 

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 по-

ведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, иници-

ативность, 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, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Принятие себя и других людей: 

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

людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать мир с по-

зиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы представлены с учётом специфики содержания 

вопросов, затрагиваемых в ходе проведения учебных сборов. 

В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд новых знаний, навыков и уме-

ний, дополняющих содержание школьной программы, которые должны мотивировать их к получе-

нию военно-учётной специальности, способствовать быстрой адаптации к службе в Вооружённых 

Силах и помогать в выборе будущей профессиональной деятельности.  

Обучающиеся должны знать: 

героическую историю Российского государства, Государственные символы Российской Федера-

ции; 

историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, их основные традиции; 

структуру и задачи, решаемые Вооружёнными Силами Российской Федерации; 

назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, состоящего на вооружении Сухо-

путных войск;  

порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

основы оказания первой помощи на поле боя;  

боевые и технические характеристики основных образцов военной техники; 

основы тактической, инженерной, разведывательной, технической подготовки и связи; 

приёмы и правила выполнения действий солдата в бою;  

основные положения общевоинских уставов, права и обязанности военнослужащих; 

нормы и правила повседневной жизни и быта военнослужащих. 

Обучающиеся должны иметь представление:  

о возможностях человеческого организма; 

о боевых и технических характеристиках боевой техники; 

об основах общевойскового боя; 

об организации и тактике действий подразделений мотострелковых войск; 

о порядке инженерного оборудования позиции отделения; 
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об особенностях применения БПЛА на поле боя. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

вести огонь из стрелкового оружия;  

выполнять строевые приёмы; 

правильно ориентироваться на местности; 

действовать на поле боя; 

оборудовать окоп для стрельбы лёжа; 

оказать первую помощь; 

пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен; 

демонстрировать физическую подготовку и военную выправку. 

Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их детальным раскрытием для 

каждого модуля курса. 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»: 

классифицировать основные виды тактических действий подразделений; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в бою; 

характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных армий; 

выработать алгоритм действий в бою; 

знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении; 

владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при ведении наблюдения, действо-

вать по сигналам оповещения и управления; 

действовать и принимать обоснованное решение при внезапном нападении противника, решать 

ситуационные задачи; 

выполнять тактические перемещения в составе групп, занимать позиции, преодолевать загражде-

ния; 

актуализировать информацию о военной топографии и ориентированию на местности; 

знать и практически применять способы ориентирования на местности, владеть приёмами выжи-

вания; 

классифицировать приборы наблюдения; 

владеть способами действия разведчика при наблюдении за противником; 

обоснованно действовать при получении оружия и военного имущества; 

решать ситуационные задачи; 

выполнять практические действия при совершении марша, внезапном нападении противника, пре-

одолении заражённого участка местности. 

Модуль № 2 «Огневая подготовка»: 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках стрелко-

вого оружия; 

классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат; 

иметь представление о перспективах развития стрелкового оружия; 

знать назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и принадлежностей, об-

щее устройство ручных гранат; 

уверенно и безопасно обращаться с оружием; 

выполнять практические действия по неполной разборке и сборке автомата Калашникова; 

знать порядок подготовки к бою ручных гранат; 

знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении 

с оружием; 

самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер безопасности; 

владеть навыками прицеливания и производства выстрела; 

выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из различных положений; 

знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания ручных гранат; 

выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами и изготовке для стрельбы из поло-

жения лёжа; 

выполнять упражнения начальных стрельб и метания учебно-имитационных ручных гранат.  
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Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»: 

иметь представления об основных образцах вооружения и военной техники, классифицировать 

виды боевых машин; 

знать основные тактико-технические характеристики боевых машин; 

иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; 

знать алгоритм противодействия БПЛА противника; 

выполнять практические действия по управлению БПЛА; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках средств 

связи; 

классифицировать средства связи отделения; 

иметь представление об устройстве радиостанций и подготовке их к работе; 

знать порядок перехода на запасные и резервные частоты радиостанций; 

знать основные требования к ведению радиопереговоров; 

иметь представление о способах обмана противника при ведении радиопереговоров; 

выполнять практические действия по подготовке радиостанции к применению и ведению радио-

переговоров. 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка»: 

иметь представление о порядке и сроках инженерного оборудования позиции отделения и окопа 

для стрелка; 

знать назначение и порядок применения шанцевого инструмента; 

иметь представление о способах маскировки окопа для стрельбы лёжа; 

выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбы лёжа; 

классифицировать типы мин;  

знать общее устройство и принцип действия противотанковых и противопехотных мин; 

иметь представление о типах мин и порядке их установки; 

выполнять практические действия по подготовке и установлению противотанковых и противопе-

хотных мин; 

знать демаскирующие признаки установки мин; 

иметь представление о порядке обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов; 

выполнять практические действия по обнаружению мин с использованием миноискателя, щупа, 

кошки. 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

иметь представление о об оружии массового поражения; 

классифицировать виды ядерных взрывов; 

знать о поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного оружия, признаках применения 

отравляющих веществ и биологического оружия; 

уверенно действовать при применении противником оружия массового поражения; 

знать назначение и общее устройство средств индивидуальной защиты; 

обладать навыком использования средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, химическим и бактериологиче-

ским (биологическим) оружием; 

знать правила поведения на заражённой местности; 

выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической защите; 

уметь пользоваться войсковыми средствами радиационного и химического контроля; 

знать порядок подготовки к работе измерителей доз и войскового прибора химической разведки; 

выполнять практические действия по измерению уровня радиационного фона. 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»: 

иметь представление о алгоритме оказания первой помощи; 

знать состав и назначение средств оказания первой помощи; 

классифицировать типы ранений; 
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знать порядок и условия остановки различных видов крово-те-че-ний, иммобилизации конечно-

стей, действий при отсутствии признаков жизни, нарушении проходимости дыхательных путей, 

общем переохлаждении и отморожении, перегревании и ожогах; 

выполнять практические действия по оказанию первой помощи (проведение сердечно-лёгочной 

реанимации, восстановление проходимости дыхательных путей, остановка кровотечения, нало-

жение повязок, иммобилизация, психологическая поддержка); 

иметь представление о зонах эвакуации (красная, жёлтая, зелёная);  

знать об объёмах оказания первой помощи в зонах эвакуации; 

иметь представление о порядке использования штатных и подручных средств эвакуации; 

выполнять практические действия по эвакуации раненых с поля боя. 

Модуль № 7 «Общевоинские уставы»: 

знать права и обязанности военнослужащих; 

иметь представление о принципах единоначалия; 

уверенно определять знаки различия и воинские звания воен-но-слу-жа-щих; 

оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельно вырабатывать модель поведе-

ния в воинском коллективе; 

знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда в его поддержании; 

иметь представление об обязанностях лиц суточного наряда по роте; 

обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей дневального по роте; 

классифицировать виды караулов и их предназначение;  

знать смысл понятия «неприкосновенность часового»; 

понимать обязанности часового и особенности применения оружия; 

оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, быть готовым к несению кара-

ульной службы. 

Модуль № 8 «Строевая подготовка»: 

иметь представление об основных положениях строевого устава; 

знать и практически выполнять строевые приёмы на месте; 

понимать алгоритм выполнения строевых приёмов в движении; 

знать и практически выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 

понимать алгоритм выполнения строевых приёмов с оружием; 

знать и практически выполнять строевые приёмы с оружием на месте; 

знать и практически выполнять основные строевые приёмы в составе подразделения в движении. 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»: 

классифицировать опасные факторы военной службы, виды нарушений правил и мер безопасно-

сти; 

знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении 

с оружием; 

оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, обладать навыками минимизации рисков. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патриотическое воспитание и професси-

ональная ориентация») 

Модуль «Структура органов государственной власти.  

Права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность. Взаимодействие гражданина 

с государством и обществом, гражданские инициативы и волонтёрство» 

Участники сборов получат представление: 

о структуре органов государственной власти Российский Федерации; 

о конституционных гарантиях прав и свобод граждан, об обязанностях граждан перед государ-

ством и обществом, о воинской обязанности; 

о гражданственности, патриотизме и их взаимосвязи; 

о правообразующих принципах: равенство, свобода, справедливость, о сфере правовых отноше-

ний между людьми, а также между личностью и государством, регулируемых действующим пра-

вом; 

об институтах гражданского общества, политических партиях и общественных объединениях; 

о роли и значении волонтёрской деятельности в развитии общества и государства. 
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Профориентационный модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие 

технологии в военной сфере, военные и гражданские специальности» 

Участники сборов получат представление: 

о тенденциях развития и изменениях на рынке труда; 

о военно-учётных специальностях; 

об организации подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации, 

МВД России, ФСБ, России, МЧС России, Росгвардии и др.; 

о новых и перспективных военных профессиях. 

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире, противодействие 

негативным тенденциям в международных отношениях» 

Участники сборов получат представление: 

о конструктивных и деструктивных ценностях; 

о том, как формируется личностная система ценностей; 

о разных видах воздействий на общественное сознание; 

о роли средств массовой информации в современном мире и об их влиянии на общество; 

о роли пропаганды в информационно-психологическом противостоянии на международной арене; 

о невоенных мерах воздействия в системе международных отношений; 

о технологиях ведения гибридных войн; 

о признаках искажения информации в целях негативного воздействия на общество; 

о методах и средствах воздействия на общество в целях дестабилизации. 

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов» 

Участники сборов получат представление: 

о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России; 

о причинах начала Великой Отечественной войны и усилиях СССР по её предотвращению; 

об основных битвах и операциях Великой Отечественной вой-ны (Битва за Москву, Сталинград-

ская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция «Багратион», осво-

бождение Европы, Берлинская операция); 

о вкладе народа в победу на трудовом фронте; 

о героях Великой Отечественной войны; 

о значении Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи участников сборов. 

В ходе изучения спортивной программы участники сборов получат представление: 

о технике выполнения базовых упражнений общей физической подготовки (ОФП); 

о технике безопасности при занятиях физической культурой. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 
БАЗОВЫЙ БЛОК  

1. Модуль № 1 «Тактическая подготовка»  7 ЦОС «Моя школа» 

       2. Модуль № 2 «Огневая подготовка»  7 

3 Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»  4 

4 Модуль № 4 «Инженерная подготовка»  3 

5 Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая за-

щита»  

3 

6 Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»  3 

7 Модуль № 7 «Общевоинские уставы»  3 

8 Модуль № 8 «Строевая подготовка»  4 

9 Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»  1 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК  

 10 вариативный компонент «Патриотическое воспитание и профес-

сиональная ориентация»  

8  

 

 

2.2.22. Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 
Взаимосвязь с программой воспитания 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций примерной 

программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную дея-

тельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, соци-

альное развитие ребёнка. Это проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

в приоритете личностных результатов реализации программы вне-урочной деятельности, нашед-

ших своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость в совмест-

ную с педагогом и сверстниками деятельность.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной жизненной пози-

цией. Родина  — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляется делами. 

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского. Международный день пожилых 

людей. Зрелый возраст – время новых возможностей. С добром в сердце. Ценность профессии учи-

теля. Основные качества наставника. История возникновения праздника День отца. Патриархаль-

ная модель отцовства. XX век — ориентация на партнёрские отношения членов семьи. Мир музыки 

и  балета. История русского балета. Известные композиторы, писавшие музыку для балета. Семья. 

Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации. История появления праздника 

День народного единства. Смутное время. Князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма 

Минин во главе ополчения. Связь иконы Божией Матери с  историей освобождения Мсквы. При-

меры мирного единения народа. Разнообразие культуры народов России. Традиции разных наро-

дов. Религиозная культура России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода вероисповедания. 

Взаимное уважение людей разных национальностей  — основа межкультурного общения. Почему 

языки исчезают? Влияние многоязычия на толерантность. Мама — важный человек в жизни каж-

дого. Мама — гарантия защищённости ребёнка. Эмоциональная связь с  детьми. Легко ли быть ма-

мой? Материнская любовь — сильнейшее чувство на земле. Значение государственной символики 

для человека. История Российского флага. Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? 

Уникальность нынешнего гимна России. История появления герба России. Кто такой доброволец? 

Принципы добровольческой деятельности. Виды добровольческой деятельности. Платформа для 

добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские истории. Традиция чествования граждан, героически отличив-

шихся в деле служения Отечеству. День георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого 60 

Георгия в 1769  г. Екатериной II. 9  декабря  — день, когда чествуются герои нынешние и  отдаётся 

дань памяти героям прошлых лет. Вечный огонь  — символ памяти. Значение слова «конституция». 

Роль Конституции в жизни человека. Какие главы российской Конституции важны для молодёжи? 

Права, которыми уже пользуются старшеклассники. История праздника Рождества Христова. Рож-

дественский пост, в чём его необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции в  Рос-

сии и в других государствах. Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы. Правила безопасности и  поведения в  Интернете. Реальные угрозы Интер-

нета (нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т. д.). Ка-

кой информацией не стоит делиться в Сети. Проекты, программы, специальные курсы по кипербез-

опасности. Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. Эвакуация населения. 

Ладожское озеро  — дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные правила выживания. Спаситель-

ный прорыв кольца. Проект «Детская книга войны». Театр  — искусство многосоставное (в нём 
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соединяются литература, музыка, актёрское мастерство, танцы, режиссура и  даже этикет). Вклад 

К.  С.  Станиславского в  театральное искусство. Основные идеи системы Станиславского. Совре-

менное научное знание. Критерии научного знания: доказательность, проверяемость, значимость, 

воспроизводимость. Использование достижений науки в повседневной жизни. Увлечение наукой 

в школе. Открытия, которые сделали дети. Научная журналистика —возможность заниматься раз-

ной наукой. Географические особенности и  природные богатства России. Народы России. Единый 

перечень коренных малочисленных народов (47  этносов). Российская культура. Чем славится Рос-

сия? Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» ротмистра В. М. Кульчиц-

кого. Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и значимость того, 

что вы делаете каждый день. Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщи-

нами «мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — храни-

тельница очага»: изменились ли роли? Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, басно-

писец, сказочник, сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к  стихо-

творчеству. Работа в  армейской печати во времена Великой Отече- 61 ственной войны. Решение 

правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. Красивейший полуостров с бо-

гатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности 

Крыма. Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отмечают День театра. 

Причины, по которым люди ходят в  театр. Отличие театра от кино. Основы театрального этикета. 

История появления праздника День космонавтики. Полёт Белки и Стрелки в августе 1960 г. Подго-

товка к первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. Выход А. Леонова в открытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время Второй ми-

ровой войны. Международный военный трибунал в  Нюрнберге. Конвенция ООН о  предупрежде-

нии преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире. День земли  — ис-

тория праздника. Способы празднования Дня Земли. Природоохранные организации. Знаки эколо-

гической безопасности. Состояние экологии — ответственность каждого человека. Давняя история 

праздника труда. Трудовой день до 16  часов без выходных, скудный заработок, тяжёлые усло-

вия — причины стачек и забастовок. Требования рабочих. 1 мая 1886 года в Чикаго. Праздник 

Весны и Труда. День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Могила Неиз-

вестного Солдата. 19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель её создания 

и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. Разные 

представления о  счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Занятия в  рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и  предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты должны отражать: 

 • российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонаци-

онального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 • гражданскую позицию как активного и  ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и  обязанности, уважающего закон и  правопорядок, обладаю-

щего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и  общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

• готовность к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и  общественной практики, основанного на диалоге культур, а  также различных форм обществен-

ного 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 диа-

лог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и  сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
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негативным социальным явлениям;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к  непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной 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 физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и  психологическому здоро-

вью, 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 лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и  социальной среды; приобретение опыта эколого-направлен-

ной деятельности; • ответственное отношение к  созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и  составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и  реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и  взаимодействовать в  процессе совместной деятельности, учи-

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и  проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; способность и  готовность к  самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

 • готовность и  способность к  самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ори-

ентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и  интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников;  

• умение использовать средства информационных и  коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

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

норм, норм информационной безопасности;  

• умение определять назначение и  функции различных социальных институтов; 

 • умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с  учётом гражданских и  нравственных ценностей; 

 • владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познаватель-

ных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с  учё-

том специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе «Раз-

говоры 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 
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наличия в  нём явной и  скрытой, основной и  второстепенной информации; владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жан-

ров; знание содержания произведений русской и  мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и  мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и  кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; способность выяв-

лять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать своё отношение к  ним в  раз-

вёрнутых 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 ин-

формации из иноязычных источников в  образовательных и  самообразовательных целях.  

История: сформированность представлений о  современной исторической науке, её специфике, ме-

тодах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в  глобаль-

ном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-

ями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформированность умений приме-

нять исторические знания в  профессиональной и  общественной деятельности, поликультурном 

общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии 

по исторической тематике.  

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в  единстве и  взаимодействии его основных  сфер и  институтов; владение умениями выявлять при-

чинно-следственные, функциональные, иерархические и  другие связи социальных объектов и  про-

цессов; 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 различ-

ного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития.  

География: владение представлениями о  современной географической науке, её участии в  реше-

нии важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для определения гео-

графических аспектов природных, социально-экономических и  экологических процессов и  про-

блем; сформированность системы комплексных социально ориентированных географических зна-

ний о  закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и тер-

риториальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение 

умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и яв-

лениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; владение умени-

ями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, полу-

чения нового географического знания о  природных социально-экономических и  экологических 

процессах и  явлениях; владение умениями географического анализа и  интерпретации разнообраз-

ной информации; владение умениями применять географические знания для объяснения и  оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружа-

ющей среды, адаптации к изменению её условий; сформированность представлений и  знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и  общества, о  природных и  социально-экономиче-

ских аспектах экологических проблем. 

 Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдель-

ных 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 инфор-

мации в  различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и  оценоч-

ные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
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решения практических задач в  учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли 

России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в  текущих экономических со-

бытиях в России и в мире.  

Право: сформированность представлений о  понятии государства, его функциях, механизме и  фор-

мах; владение знаниями о  понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотноше-

ниях; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном за-

коне государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Феде-

рации; сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных право-

вых норм с  точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; сформирован-

ность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты 

в конкретных жизненных ситуациях.  

Информатика: сформированность представлений о  роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; сформированность базовых навыков и  умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и  ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интер-

нете.  

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уров-

невой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символи-

кой; владение основными методами научного познания; сформированность собственной позиции 

по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения.  

Естествознание: сформированность представлений о  целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о  природе как единой целостной системе, о  взаимосвязи человека, природы и  об-

щества; о  пространственно-временных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важ-

ных открытиях и  достижениях в  области естествознания, повлиявших на эволюцию представле-

ний о  природе, на развитие техники и  технологий; сформированность умения применять есте-

ственнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к  природе, рационального природополь-

зования, а  также выполнения роли грамотного потребителя; сформированность представлений 

о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

сформированность умений понимать значимость естественнонаучного  знания для каждого чело-

века, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с  критериями оценок и  связь критериев с  определённой си-

стемой ценностей. Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформирован-

ность представлений о  значении астрономии в  практической деятельности человека и  дальней-

шем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в  освоении и использо-

вании космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в си-

стеме «человек — общество — природа»; сформированность экологического мышления и  способ-

ности учитывать и  оценивать экологические последствия в  разных сферах деятельности; владение 

умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с  выполнением ти-

пичных 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  экологиче-

ским ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в  окру-

жающей среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-

ванной социальной деятельности, связанных с  экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и  повышением их экологической культуры.  

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре безопас-

ности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важ-
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ной социально-нравственной позиции личности, а  также как о  средстве, повышающем защищён-

ность личности, общества и  государства от внешних и  внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы, российского законода-

тельства, направленных на защиту населения от внешних и  внутренних угроз; сформированность 

представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противо-

правного характера, а также асоциального поведения; сформированность представлений о здоро-

вом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности. 

Тематическое планирование 
Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День знаний / Рос-

сия — страна воз-

можностей 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Мы — Рос-

сия. Возмож-

ности — буду-

щее» 

Знакомство с платформой «Россия — 

страна возможностей». Люди с активной 

жизненной позицией 

Участие во вступительной беседе. Про- 

смотр ролика «История успеха». 

Участие в мотивационной беседе о чер- 

тах  характера,  которые  присущи  лю-

дям с активной жизненной позицией, о 

меч- тах и о том, как можно их достиг-

нуть. Просмотр проморолика «Россия — 

стра- на возможностей». Просмотр виде-

опри- ветствия амбассадоров 

Наша страна — 

Рос-

сия (1 

час) 

 

10–11 классы: 

Мы сами со-

здаём свою 

Родину 

Родина — место, где ты родился. 

Патри- отизм. Настоящая любовь под-

крепляется делами 

Участие во вступительной беседе о Ро- 

дине.  Участие  в  обсуждении  мнения 

Н. Карамзина о патриотизме  и  ответы 

на вопросы: что такое патриотизм; как 

вы понимаете это слово; кто такой па- 

триот? 

Участие в парной работе с толковыми 

словарями: сравнение определений 

слова 

«патриотизм». 

Интерактивное задание «История моей 

страны». 

Участие в работе с текстом по группам 

165 лет со дня 

рождения 

К. Э. Циолков-

ского (1 час) 

Космос и космонавтика. Гражданский 

подвиг К.Э. Циолковского 

Участие в беседе об известных учё-

ных в области воздухоплавания и осво-

ения космоса, о жизненном пути и от-

крытиях Циолковского. 

10–11 классы: 

«Невозможное 

сегодня станет 

возможным зав-

тра. (К. Э. 

Циолков- ский)» 

 Интерактивное задание в группах. 

Участие в беседе на основе двух вы-

сказы- ваний К. Э. Циолковского: 

1. Как ни сомнительны гипотезы, но 

если они дают возможность объеди-

нить из- вестные явления и предска-

зывают но- вые, то они полезны. 

2. Новые идеи надо поддерживать. 

Не- многие имеют такую смелость, 

но это очень драгоценное свойство 

людей. Интерактивное задание в 

группах 
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День пожи-

лых людей 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Обычаи и тради-

ции моего народа: 

как прошлое со-

единяется с настоя-

щим?» 

Международный день пожилых людей. 

Зрелый возраст — время новых возмож- 

ностей. С добром в сердце 

Участие в беседе с обсуждением сле-

дую- щих вопросов: как вы думаете, 

почему отмечают этот праздник — 

День пожи- лых людей; что он симво-

лизирует; много ли времени вы прово-

дите со своими ба- бушками и дедуш-

ками; что вы делаете вместе; как мы 

можем выразить свою любовь к пожи-

лым людям? 

Просмотр видеоролика. 

Участие в игре «Поле чу-

дес». 

Интерактивное задание «С доб-

ром в сердце» (работа по группам) 

День учи-

теля (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Могу ли 

я научить других 

(наставничество)» 

Ценность профессии учителя. Основ-

ные качества наставника 

Участие в беседе о людях, которых се-

год- ня вы можете назвать наставни-

ками. 

Участие в групповой работе с тек-

стами о В. Ф. Шаталове, о качествах 

наставника. Интерактивное задание 

«Не только писа- тель, но и педагог». 

Интерактивное  задание  «Об  учителе  

— в стихах» 

День отца 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Отчество — от 

слова 

„отец“» 

История возникновения праздника 

День отца. Патриархальная модель от-

цовства. XX век — ориентация на парт-

нёрские от- ношения членов семьи 

Знакомство с историей возникновения 

праздника День отца. 

Участие в обсуждении отношений Ю. 

Ни- кулина со своим отцом; отноше-

ний отца и детей, описанных А. П. Че-

ховым; об- суждение персидской по-

словицы. 

Участие в групповой работе: после 

зна- комства с текстами из истории 

становле- ния родовых династий, необ-

ходимо соот- нести их содержание с 

пословицами, по- говорками, высказы-

ваниями известных людей 

День му-

зыки (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Что мы музыкой зо-

вём?» 

Мир музыки и балета. История рус-

ского балета. 

Известные композиторы, писавшие 

му- зыку для балета 

Участие в выполнении интерактив-

ного задания по установлению соот-

ветствия между портретами известных 

людей ис- кусства и кратким описа-

нием их рода за- нятий. 

Просмотр видеофрагмента о балете. 

Участие в беседе о других видах искус-

ства 

Традиционные се-

мейные ценности 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома» 

Семья. Рецепт семейного счастья. Се- 

мейный кодекс Российской Федерации 

Участие во вступительной беседе о 

люб- ви как основе семейных отноше-

ний. 

Просмотр видеоролика «Секрет се-

мей- ного счастья — в чём он»). 

Работа в командах: «Своя игра». 

Участие в дискуссии о качествах, 

необ- ходимых для благополучной се-

мейной жизни 

День народ-

ного единства 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Мы едины, 

мы — одна страна» 

История появления праздника День 

на- родного единства. Смутное время. 

Князь Дмитрий Пожарский и земский 

староста Кузьма Минин во главе опол-

чения. Связь иконы Божией Матери с 

историей осво- бождения Москвы. 

Примеры мирного единения народа 

Участие во вступительной беседе об 

исто- рии появления памятника Ми-

нину и По- жарскому на Красной пло-

щади в Москве. Работа в группах: поиск 

аргументов о том, что времена Минина 

и Пожарского дей- ствительно были 

смутными временами. 

Участие в беседе о смысле этого 

празд- ника. 

Обмен мнениями о примерах мирного 
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единения народа 

Мы разные, 

мы вместе 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Языки и куль-

тура народов 

России: един-

ство 

в разнообразии» 

Разнообразие культуры народов Рос-

сии. Традиции разных народов. Рели-

гиозная культура России: христиан-

ство, ислам, буддизм и др. Свобода ве-

роисповедания. Взаимное уважение 

людей разных наци- ональностей — 

основа межкультурного общения. 

Почему языки исчезают? Вли- яние 

многоязычия на толерантность 

Участие в беседе о том, почему об од-

них народах мы знаем много, а о других 

прак- тически ничего не знаем. Рассказ 

педагога об одном из исчезающих наро-

дов России. Участие в обсуждении: как 

людям разных культур, вероисповеда-

ний уживаться между собой? Участие в 

мозговом штур- ме по выдвижению 

идей об основных принципах мирного 

сосуществования 

День ма-

тери (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Материнский по-

двиг» 

Мама — важный человек в жизни 

каждо- го. Мама — гарантия защищён-

ности ре- бёнка. Эмоциональная связь 

с детьми. Легко ли быть мамой? Мате-

ринская лю- бовь — сильнейшее чув-

ство на земле 

Участие в блиц-опросе «Какие чув-

ства у вас возникают, когда вы слы-

шите слово 

„мама“?» 

Участие в беседе о том, от чего прихо-

дит- ся отказываться женщине, когда 

она ста- новится мамой. 

Работа в парах: знакомство со стихотво- 

рением В. Беляевой «Я свяжу тебе 

жизнь». Участие в обсуждении стихо-

творения. 

Участие в беседе о том, что является 

для мамы самым важным, как вести 

себя взрослым детям по отношению к 

родите- лям? 

Символы Рос-

сии (Гимн, 

Герб) 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Государствен-

ные символы 

России: исто-

рия 

и современность» 

Значение  государственной   символики 

для человека. История Российского фла 

- га. Значение триколора. Что такое 

гимн? Зачем он нужен? Уникальность 

нынеш - него гимна России. 

История появления герба России 

Участие в беседе о том, зачем нужна го 

- сударственная символика страны. 

Участие в викторине «Знаете ли вы 

исто- рию появления триколора?». Есть 

ли стра- ны, в которых расцветка флага 

имеет эти же цвета? 

Работа в группах: «В чём уникальность 

современного гимна России?» 

Работа в парах: необходимо вспом-

нить, из каких  деталей  состоит  герб  

России и что они обозначают 

День добро-

вольца (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Жить — значит дей-

ствовать. По 

одиночке или 

вместе» 

Кто такой доброволец? Принципы до- 

бровольческой деятельности. Виды 

до- бровольческой деятельности. Плат-

форма для добрых дел (dobro.ru). 

Волонтёрские истории 

Работа в парах по составлению списка 

возможных мотивов добровольческой 

де- ятельности. Обобщение списка мо-

тивов. Участие в обсуждении притчи 

«Человек, который хотел изменить 

мир». 

Самостоятельная работа с использова-

нием возможностей Интернета: найти 

примеры безвозмездных поступков про-

стых граждан и рассказать о них одно-

классникам. 

Что делать, если ты или твои друзья хо-

тят стать волонтёрами? Знакомство с 

плат- формой dobro.ru 
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День Ге-

роев Отече-

ства (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Память —основа 

Традиция чествования граждан, геро-

иче- ски отличившихся в деле служе-

ния Оте- честву. День георгиевских ка-

валеров. 

Учреждение ордена Святого Георгия в 

1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, 

когда чествуются герои нынешние и 

от- 

Участие в беседе об исторических исто-

ках Дня Героев Отечества. 

Блицопрос «Что для вас героизм?». 

В поисках смыслов — участие в обсужде-

нии 

«В чём смысл фразы: „Народ, не знаю-

щий своего прошлого, не имеет буду-

щего“?» 

совести 

и нравственно-

сти» (Д. Лиха-

чев) 

дается дань памяти героям прошлых 

лет. Вечный огонь — символ памяти 

Участие в дискуссии о том, как и по-

чему люди хранят память о героях 

День Конституции 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Повзрослеть — 

это значит чув-

ствовать ответ-

ственность за дру-

гих». (Г. Купер) 

Значение слова «конституция». Роль 

Конституции в жизни человека. Какие 

главы российской Конституции важны 

для молодёжи? Права, которыми уже 

пользуются старшеклассники 

Участие в беседе о том, многие ли 

люди читали Конституцию? Почему? 

Согласи- лись бы вы заниматься зако-

нотворческой деятельностью? По-

чему? 

В зависимости от ответа на вопрос 

«Со- гласны ли вы с тем, что в 18 лет 

человек готов использовать своё право 

участво- вать в голосовании?», стар-

шеклассники делятся на две группы и 

аргументируют свою точку зрения. 

Брейн-ринг на знание Конституции 

Рождество 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Светлый праздник 

Рождества» 

История праздника Рождества Хри-

стова. Рождественский пост, в чём его 

необхо- димость. Символы Рождества. 

Рожде- ственские традиции в России и 

в других государствах 

Блицопрос «История рождения Хри-

ста». Участие в беседе о Рождествен-

ском посте, его значении и соблюде-

нии в наши дни. Работа в парах: 

вспомнить, как можно больше симво-

лов Рождества. 

Участие в обсуждении рождественских 

традиций 

Тема нового года. 

Семейные празд-

ники и мечты (1 

час) 

 

10–11 классы: 

«Полёт мечты» 

Новый год —праздник всей семьи. 

Ново- годние семейные традиции. Но-

вогодние приметы 

Игра «Вопрос из шляпы» (всё ли вы зна- 

ете о Новом годе?). 

Участие в дискуссии «Почему взрос-

лею- щие дети не любят встречать Но-

вый год с семьёй?» 

Блицопрос «Назовите семейные 

тради- ции, которые связаны с Новым 

годом?». Обмен мнениями: сбываются 

ли жела- ния, загаданные в новогод-

нюю ночь? 

Участие в беседе о новогодних приметах 

Цифровая 

безопасность 

и гигиена 

школьника 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Кибербезопасность: 

основы» 

Правила безопасности и поведения в 

Интернете. Реальные угрозы Интер-

нета (нежелательный контент, кибер-

булинг, трата денег, доступ к личной 

информа- ции и др.). Какой информа-

цией не стоит делиться в Сети. Про-

екты, программы, специальные курсы 

по кипербезопасно- сти 

Участие в беседе о том, что волнует 

роди- телей, когда дети находятся в Ин-

тернете. Работа в командах с дальней-

шим обоб- щением: как можно сделать 

соцсеть ме- нее опасной (не публико-

вать избыточ- ные данные, не исполь-

зовать соцсеть как записную книжку, 

не привязывать теле- фонный номер, 

отписываться от назой- ливых собе-

седников, не делиться аккаун- том, ска-

чивать приложения только из на- дёж-

ных источников). 

«Мнение знатока» (сообщение раз-

бира- ющегося в безопасном поведе-

нии в Ин- тернете одноклассника). 

Обмен информацией о проектах, про- 

граммах по кибербезопасности 
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День сня-

тия бло-

кады Ле-

нинграда (1 

час) 

 

10–11 классы: 

«Ты выжил, го-

род на Неве…» 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга 

немецкими войсками. Эвакуация 

населе- ния. Ладожское озеро — дорога 

жизни. Блокадный паёк. Неписанные 

правила выживания. Спасительный про-

рыв коль- ца. 

Проект «Детская книга войны» 

Участие в  блицопросе  «Что  вы  знаете 

о блокаде Ленинграда?». 

Участие в обсуждении неписанных 

пра- вил выживания: 

1. Не съедать весь выданный хлеб 

сразу. 

2. Стоя в очереди за продоволь-

ствием, люди прижимались друг к 

другу: с одной стороны, чтобы не 

пропускать полукри- минальных 

личностей, а с другой — что- бы со-

хранить тепло. 

При бомбардировках люди знали, где 

находится бомбоубежище и какой 

путь является наиболее безопасным. 

На ули- цах размещали таблички 

«Граждане! При артобстреле эта сто-

рона улицы наиболее опасна!». 

4. Не ложиться и всё время что-то де-

лать. Беседа о том, что ещё помогало 

людям выстоять в блокадном городе. 

Знакомство с отрывком из дневника 

Юры Рябинина, жившем в Ленин-

граде во время блокады. 

1. Работа в группах «В поисках 

смысла…» Участие  в  обсуждении   

смысла   слов Д. Лихачёва: 

«Только умирающий от го- лода 

живёт настоящей жизнью, может 

совершить величайшую подлость и 

вели- чайшее самопожертвование, 

не боясь смерти. И мозг умирает 

последним: тог- да, когда умерла 

совесть, страх, способ- ность дви-

гаться,  чувствовать  у  одних и ко-

гда умер эгоизм, чувство самосо-

хра- нения, трусость, боль — у дру-

гих» 

160 лет со дня 

рождения 

К. С. Стани-

слав- ского (Ве-

ликие люди 

России) 

(1 час) 

Театр — искусство многосоставное (в 

нём соединяются литература, музыка, 

актёр- ское мастерство, танцы, режис-

сура и да- же этикет). Вклад К. С. Ста-

ниславского в театральное искусство. 

Основные идеи системы Станислав-

ского 

Участие во вступительной беседе о те-

атре и его роли в жизни человека. 

Работа в парах: можно ли идеи Станис- 

лавского использовать в другой про-

фес- сии. 

Обмен мнениями: как можно знако-

мить- 

ся с постановками разных театров 

10–11 классы: 

«С чего начинается 

театр?» 
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День россий-

ской науки 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Ценность 

научного 

познания» 

Современное научное знание. Крите-

рии научного знания: доказатель-

ность, про - веряемость, значимость, 

воспроизводи - мость. Использование 

достижений науки в повседневной 

жизни. Увлечение наукой в школе. От-

крытия, которые сделали де - ти. 

Научная журналистика — возмож - 

ность заниматься разной наукой 

Работа в группах: объяснить значение 

терминов: «доказательность», «прове-

ряе - мость», «значимость», «воспроиз-

води - мость». 

Участие в диспуте «Зачем мы учим 

мате - матику?». 

Блицопрос «Примеры использования 

до - стижений науки в повседневной 

жизни». Участие в беседе о том, есть 

ли у школь - ников возможность зани-

маться наукой, какие  виды  деятель-

ности  приближены к научной, как 

можно объяснить утверж - дение О. де 

Бальзака о том, что ключом ко всякой 

науке является вопроситель - ный 

знак. Знакомство с открытиями, ко - 

торые сделали школьники 

Россия и 

мир (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Россия в мире» 

Географические особенности и при-

род - ные богатства России. Народы 

России. Единый перечень коренных 

малочислен - ных народов (47 этно-

сов). Российская культура. Чем 

славится Россия? 

Обмен мнениями: что для вас явля-

ется удивительным в вашей стране? 

Участие в беседе о причинах исчез-

нове - ния малочисленных народов 

России. 

Участие в мозговом штурме: как со-

хра - нить Россию для будущих поко-

лений 

День защит-

ника Отечества 

(День Армии) 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

Почитание защитников Отечества. 

«Со - веты молодому офицеру»

 ротмистра В. М. Кульчицкого 

Участие в  интеллектуальной  разминке 

«Что вы знаете о Дне защитника Отече 

- ства?». 

Знакомство с выдержками из «Советов 

молодому офицеру» ротмистра В. М. 

Куль- чицкого — обсуждение их. 

«Признательность 

доказывается делом». 

(О. Бальзак) (ко 

Дню защитника Оте-

чества) 

 Участие в дискуссии о том, что нужно 

из- менить  в армии,  чтобы  юноши  хо-

тели в ней служить 

Забота о каждом 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Нет ничего 

невозможного» 

Доброта. Добрыми рождаются или 

ста- новятся? Как стать добрее? Смысл 

и зна- чимость того, что вы делаете 

каждый день 

Игра «Снежный ком»: что мы вкла-

дыва- ем в понятие «доброта»? 

Участие в дискуссии «Добрыми 

рожда- ются или становятся?». Изу-

чаем мнение: знакомимся с рекоменда-

циями психоло- га «Как стать добрым 

человеком». 

Беседа о том, что делает нашу жизнь 

на- полненной смыслом 

Международный жен-

ский день 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Букет от коллег» 

Связь праздника 8 Марта с именем 

Кла- ры Цеткин. Освоение женщинами 

«муж- ских» профессий. 

Традиционность подхода «мужчина — 

добытчик, женщина — хранительница 

очага»: изменились ли роли? 

Участие во вступительной беседе об ис-

тории праздника 8 Марта. 

Работа в группах: как научно-техниче- 

ский прогресс помог женщине выби-

рать ранее «мужские» профессии; хо-

рошо это или плохо? 

Участие в дебатах о роли женщины в се- 

мье и в обществе. Тест «8 Марта» 
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Гимн России 

(110 лет со дня 

рождения совет-

ского писателя и 

поэта, автора слов 

гимнов Россий-

ской Федерации и 

СССР С. В. Ми-

халкова) (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Гимн России» 

Сергей Владимирович Михалков — 

поэт, драматург, баснописец, сказоч-

ник, сати- рик, сценарист, обществен-

ный деятель. Страсть С. В. Михалкова 

к стихотворче- ству. Работа в армей-

ской печати во время Великой Отече-

ственной войны. Решение правитель-

ства России о смене гимна. Вторая ре-

дакция текста гимна 

Самостоятельная работа: знакомство с 

ключевыми моментами жизни С. В. 

Ми- халкова. 

Работа в группах: предположим, вам 

по- ручили создать личную страничку 

Ми- халкова в Интернете. Какую ин-

форма- цию вы бы в неё поместили? 

Участие в беседе о том, почему, не-

смотря на большое количество претен-

дентов, для последней редакции гимна 

выбрали стихи именно С. В. Михал-

кова? 

День воссоедине-

ния Крыма с Рос-

сией 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Крым на 

карте России» 

Красивейший полуостров с богатой 

исто - рией. История Крымского полу-

острова. Значение Крыма. 

Достопримечательно - сти Крыма 

Участие в беседе о географическом 

поло - жении Крыма с использованием 

карты. 

Самостоятельная работа по изучению 

информации по истории Крыма. 

Работа  в  группах  с  обобщением:  

что с древних времен привлекало раз-

ные на - роды в Крымском полуост-

рове? 

Обмен мнениями: что бы вы реко-

мендо - вали посетить в Крыму 

Всемирный 

день театра 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Искусство — 

это не что, а 

как». (А. 

Солженицын) 

Театр — особый вид искусства, кото-

рый сближает людей. С 1961 г. отме-

чают День театра. Причины, по кото-

рым люди хо - дят в театр. Отличие те-

атра от кино. Ос - новы театрального 

этикета 

Участие во  вступительной  викторине 

«Чек-лист». Работа в парах: отметить 

во - просы, ответы на которые не из-

вестны. 

1. Что означает слово «театр»? 

2. Что является символом театра? 

3. Какая страна считается родона-

чальни - цей современного театра? 

4. Кого можно считать первыми рус-

ски - ми театральными артистами? 

5. При каком царе появился первый 

ба - лаган (профессиональный те-

атр)? 

6. В каком веке был основан кре-

постной театр Шереметевых? 

Анализ ответов на вопросы, которые 

вы - звали затруднение. 

Участие в дискуссии о том, любой ли 

че- ловек может посещать театр или для 

этого нужна подготовка? Можно ли 

утверждать, что спектакль по-настоя-

щему рождается тогда, когда есть зри-

тель? 

  Работа в командах «Сторонники те-

атра» и «Сторонники кино»: аргументы 

в поль- зу того или другого вида искус-

ства. 

Игра «Да — нет» на знание театрального 

этикета 

День космонавтики. 

Мы — пер-

вые (1 час) 

 

10–11 классы: 

«Как 

войти в 

историю? 

(ко дню 

космонавтики)» 

История появления праздника День 

кос- монавтики. Первые попытки за-

пуска со- бак в  космос  в  1951  г.  По-

лёт  Белки и Стрелки в августе 1960 г. 

Подготовка к первому полёту человека 

в космос. По- лёт Гагарина. 

Выход А. Леонова в открытый космос 

Участие во вступительной беседе о 

необ- ходимости покорять космос и 

важных исторических событиях космо-

навтики. 

Участие в блицопросе о полётах в кос-

мос. Участие в групповой работе: зна-

комство с нештатными ситуациями, ко-

торые слу- чились во время выхода А. 

Леонова в от- крытый космос; обсужде-

ние морального состояния лётчика и ка-

честв личности, которые  помогли   ему   
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не   растеряться в сложившихся обстоя-

тельствах 

Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их по-

собниками 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

«Есть такие вещи, ко-

торые нельзя про-

стить?» 

Появление термина «геноцид». Гено-

цид советского народа и народов Ев-

ропы во время Второй мировой войны. 

Междуна- родный военный трибунал в 

Нюрнберге. Конвенция ООН о преду-

преждении пре- ступления геноцида и 

наказании за него. Геноцид в 

современном мире 

Участие в беседе о том, какими при-

зна- ками характеризуется геноцид. Со-

ставле- ние «облака тегов» к понятию 

«геноцид». Участие в беседе о Нюрн-

бергском про- цессе. Участие в дис-

куссии о причинах геноцида и спосо-

бах его предотвращения 

День Земли 

(Экология) 

(1 час) 

День Земли — история праздника. 

Спо- собы празднования Дня Земли. 

При- родоохранные организации. 

Знаки эко- логической безопасности. 

Состояние 

Участие в беседе об истории появле-

ния праздника. 

Работа в группах: что каждый из нас 

мо- жет делать, чтобы повлиять на 

экологи- 

10–11 классы: 

«Экологично 

VS вредно» 

экологии — ответственность каждого 

че- ловека 

ческую обстановку. Составляем и 

обоб- щаем список. 

Участие в обсуждении: как мы можем 

принять участие в праздновании Дня 

Земли? 

Блицопрос о природоохранных ор-

гани- зациях. 

Игра «Расшифруем знаки экологиче-

ской безопасности» (учитель демон-

стрирует знаки, а старшеклассники 

объясняют их значение) 

День 

труда (1 

час) 

 

10–11 классы: 

«Если ты не умеешь 

использовать минуту, 

ты зря проведёшь 

и час, и 

день, и всю 

жизнь». 

(А. Солженицын) 

Давняя история Праздника труда. 

Трудо- вой день до 16 часов без выход-

ных, скуд- ный заработок, тяжёлые 

условия — при- чины стачек и забасто-

вок. Требования рабочих. 1 мая 1886 г. 

в Чикаго. Празд- ник Весны и Труда 

Участие во вступительной беседе об ис-

тории праздника. 

Участие в диспуте «Современная 

моло- дёжь не хочет трудиться и ищет 

лёгкие пути зарабатывания денег?». 

Блицопрос «Владеете ли вы элементар- 

ными трудовыми навыками?» 

День Победы. 

Бессмертный 

полк 

(1 час) 

 

10–11 классы: 

День Победы. План Барбаросса — 

замы- сел молниеносной войны. 

Могила Неизвестного Солдата 

Участие в беседе о том, чем для ве-

тера- нов войны, тружеников тыла яв-

ляется День Победы: праздником, 

днём скорби, днём памяти? 

Знакомство с подвигом Николая Си-

роти- нина, обсуждение. 

«Словом можно 

убить, словом 

можно спасти, сло-

вом можно полки 

за собой пове-

сти...» 

 Участие в обсуждении причин появле-

ния Могилы Неизвестного Солдата 
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День детских 

обществен-

ных организа-

ций (1 час) 

 

10–11 классы: 

«О важно-

сти социаль-

ной актив-

ности» 

19 мая 1922 г. — день рождения пио-

нер- ской  организации.   Цель   её   со-

здания и деятельность. Распад 

пионерской орга- низации. Причины, 

по которым дети объединяются 

Участие во вступительной беседе о 

пио- нерской организации. 

Участие в дискуссии о том, какое 

должно быть детское общественное объ-

единение, чтобы вам захотелось в него 

вступить. 

Участие в мозговом штурме по вы-

движе- нию причин, по которым дети 

объединя- ются. 

Участие в дебатах сторонников и про-

тив- ников детских общественных объ-

едине- ний 

Про сча-

стье (1 час) 

10–11 классы: 

«Счастлив не тот, 

кто имеет всё са-

мое лучшее, а тот, 

кто извлекает всё 

лучшее из того, то 

имеет». 

(Конфуций) 

Разные представления о счастье. Сла-

гае- мые счастья. Рецепт счастливой 

жизни 

Игра «Согласен — не согласен». 

Работа в группах: обсуждение с даль-

ней- шим обобщением вопроса «Из 

чего со- стоит счастье?». 

Обсуждение притчи о счастье. 

Участие в дискуссии «Слагаемые сча-

стья: любовь; семья; успех; самореали-

зация; финансовое благополучие. Этого 

доста- точно?» 

 

 

     2.2.23. Рабочая программа внеурочной деятельности «Россия – моя история»  

 Взаимосвязь с рабочей программой воспитания 

Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей 

программы воспитания, что позволяет на практике соединить обучение и воспитательную дея-

тельность педагога, ориентировать ее  не только на интеллектуальное, но и на нрав-

ственное, социальное развитие обучающегося. Курс носит гражданско-патриоти-

ческую и  историко-культурную направленность, что позволяет отразить такие целевые 

ориентиры результатов воспитания, как: 

осознанное     выражение      российской      гражданской      идентичности в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, мировом сообществе; 

осознанное единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней рос-

сийской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем 

и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского национального ис-

торического сознания; 

способность к сохранению и защите исторической правды; 

приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с 

учетом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» 

 

При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности предусмотрены следую-

щие формы их организации: беседы, дискуссии, виртуальные экскурсии и др. Отличительной 

особенностью курса является использование материалов исторических парков «Россия – моя 

история», которые содержат видео-, фотоматериалы, интерактивные карты и цифровые вари-

анты аутентичных исторических источников. 

«Россия – Великая наша держава» (1 час) 

Становление духовных основ России. Место и роль России в мировом сообществе. Со-

дружество народов России и единство российской цивилизации. Пространство России и его 
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геополитическое, экономическое и культурное значение. Российские инновации и устремлен-

ность в будущее. 

«Откуда есть пошла земля Русская» (1 час) 

Род Рюриковичей. Торговые пути через Восточно-Европейскую равнину, их влияние на 

формирование древнерусской государственности. Значение Ладоги и Новгорода. Древний 

Киев – мать городов русских. Походы русских князей на Царьград и русско-византийское 

взаимодействие. Крещение Руси: причины, ход, последствия. Значение кирилло-мефодиев-

ской традиции для русской культуры. Образ Древней Руси в «Повести временных лет». 

Призыв к единству. Нашествие монголов с Востока, натиск с Запада (1 час) 

Нарастание политической раздробленности на Руси и ее причины. Борьба князей за 

власть и «отчины». Владимир Мономах. Курс Андрея Боголюбского на укрепление едино-

державия и его культурная политика. Идея единства Руси в «Слове о полку Игореве» и 

«Слове о погибели Русской земли». Установление ордынского владычества на Руси. Русь – 

щит Европы. 

Александр Невский как спаситель Руси. Многовекторная политика князя (1 час) 

Жизнь Александра Невского. Наступление западных соседей Руси и духовно- рыцарских 

орденов. Его отражение: Невская битва и Ледовое побоище. Внешнеполитическая программа 

Александра Невского и его церковная политика. 

Деятельность митрополита Киевского Кирилла II. Наследие Александра Невского – великая 

Россия. Исторический выбор Даниила Галицкого и его последствия для Галицкой Руси. 

Собиратели земель Русских (1 час) 

Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Укрепление власти московских 

князей. Иван Калита. Борьба с Великим княжеством Литовским. Сергий Радонежский, Митро-

полит Алексий и Дмитрий Донской. Куликовская битва. Монастырское освоение северной 

Руси. Василий II Темный и отвержение Флорентийской унии.   Иван   III.   Присоединение   

Великого   Новгорода.   Брак с Софией Палеолог. Стояние на Угре. Завершение объединения 

русских земель и начало борьбы за возвращение русских земель от Литвы. 

Иван Грозный и его эпоха (1час) 

Венчание Ивана Грозного на царство. Стоглавый собор. Составление сборника 

«Великие    Четьи-Минеи».     Шатровое     зодчество    –     церковь     Вознесения в Коломенском 

и собор Василия Блаженного, их символика. Присоединение Поволжья. Полемика Ивана Гроз-

ного и Андрея Курбского о границах царской власти. Ливонская война и ее последствия для отно-

шений России и Европы. Учреждение Московского патриаршества при Федоре Иоанновиче и 

патриархе Иове. 

Двуглавый орел. Символы и идеология Российского царства (1час) 

Государственная титулатура и символика. Символика двуглавого орла и всадника-зме-

еборца. Титул «государь всея Руси». Развитие великокняжеского и царского титула в XV–XVII 

вв. Сакрализация великокняжеской власти. Символика Московского Кремля.   Символы   цар-

ской   власти:   Шапка   Мономаха   и другие. Формирование государственной идеологии: 

«Сказание о князьях Владимирских».    Учение   о   Москве   как    третьем    Риме   и    его   

отражение в государственных документах. 

Смутное время и его преодоление (1 час) 

Династический кризис и причины Смутного времени. Правление Бориса Годунова. 

Подрыв представлений о сакральности власти. Лжедмитрий I. Гражданская война при Василии 

Шуйском. Польско-литовское вторжение. Семибоярщина. Призыв православной церкви и пат-

риарха Гермогена к спасению Руси. К. Минин и Д. М. Пожарский. Восстановление царской 

власти, избрание Михаила Романова на царство. 

«Волим под царя Восточного, Православного» (1 час) 

Положение западнорусских земель под властью Речи Посполитой. Политика полониза-

ции и ее опасность для национальной и религиозной идентичности населения западной и юж-

ной Руси. Запорожское казачество под руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 

1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. Война России с Польшей и Швецией. Измена гетмана Вы-
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говского и преодоление ее последствий. Андрусовское перемирие. «Вечный мир», выкуп Ки-

ева у Речи Посполитой и окончательное воссоединение Левобережной Украины с Россией. 

Петр Великий. Строитель великой империи (1 час) 

Азовские походы. Северная война. Перестройка армии. Предательство Мазепы и Пол-

тавская битва. Петр Великий – реформатор: историческое значение его деятельности. Преоб-

разование страны в ходе социально-экономических и политических реформ. Значение провоз-

глашения России империей в 1721 г. Российская империя как одно из ведущих государств 

мира. 

«Отторженная возвратих» (1 час) 

Россия при Екатерине II. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Деятельность князя Г. А. 

Потемкина. Упразднение Запорожской Сечи. Присоединение Крыма к    России.    Освоение    

земель     Новороссии,     переселенческая     политика при Екатерине II. Строительство Сева-

стополя как базы Черноморского флота. 

«Навстречь солнца». Русские географические открытия XVI–XVIII вв. (1 час) 

Освоение русского Севера и роль в нем монастырей. Первые походы русских за Урал. 

Поход Ермака и вхождение Сибири в состав России. Взаимодействие России с коренными 

народами Сибири и Дальнего Востока. Мангазейский морской ход и его закрытие. Экспедиции 

русских землепроходцев. Основание Якутска. Плавание С. И. Дежнева по проливу между 

Азией и Америкой, его историческое значение. Начало освоения Россией Дальнего Востока. 

«Сквозь ярость бурь». Русские географические открытия XVIII–XX вв. (1 час) 

Переход к научно-академическому изучению Сибири. Великая северная экспедиция.      

Феномен      русской       Америки.       Кругосветное       плавание И. Ф. Крузенштерна. Открытие 

Антарктиды. Исследование Сахалина и Приамурья, их присоединение к России. Экспедиции 

вглубь Азии. Научные и 

разведывательные задачи русских экспедиций. В. К. Арсеньев – разведчик, географ, писатель. 

Исследования Северного морского пути. 

«…И вечной памятью двенадцатого года» (1 час) 

Россия против экспансии Франции. Офранцуживание российской элиты и его критики, 

идеология национально-освободительной войны. Начало войны и отступление русской ар-

мии. Царские   манифесты   и   их   автор   адмирал А. С. Шишков. Личность и военное 

искусство М. И. Кутузова. Деятельность графа Ф. В. Ростопчина, оставление Москвы, по-

жар в Москве. Культура России в 1812 году и патриотический подъем. «Народная война» 

и ее формы. Крах 

«Великой армии». 

Золотой век русской культуры. Обретение себя (1 час) 

Осознание необходимости русской культурной самобытности и борьба с француз-

ским влиянием. «История государства Российского» Н. М. Карамзина и открытие русской 

древности. Философия   русской   истории   в   творчестве А. С. Пушкина. Н. В. Гоголь: от 

истории казачества к православной философии. Расцвет     русского     ампира.      Формирова-

ние     русско-византийского     стиля в архитектуре: К. А. Тон. Становление русской нацио-

нальной оперы. М. И. Глинка. Поиски самобытного стиля в русской живописи. 

Золотой век русской культуры. Завоевание мира (1 час) 

Журнальная и идейная полемика демократов, почвенников и консерваторов. Граждан-

ская    лирика:    Ф.    И.    Тютчев    и    Н.    А.    Некрасов.    Творчество Ф. М. Достоевского: 

на вершинах духовных поисков человечества. Семья и история в романах Л. Н. Толстого. Все-

мирное значение творчества А. П. Чехова. Расцвет русского стиля в архитектуре. Переход к 

неорусскому стилю. Расцвет русской     музыки      в      творчестве      «Могучей      кучки».      

Передвижники: от натурализма к историзму. 

Крымская война – Пиррова победа Европы (1 час) 

Курс императора Николая I на укрепление консервативных начал в Европе и России и 

реакция на него западноевропейского общества. «Восточный вопрос» и попытка его решения. 

Дипломатическая изоляция России. Страх европейских государств перед усилением России. 

Основные события войны. Оборона Севастополя – мужество защитников города. Взятие Карса. 
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Применение на Балтике новых видов оружия. Победа русского оружия на Дальнем Востоке. 

Парижский мирный договор. Отказ России от ограничений по договору в 1870 г. 

Триумф Российской империи (1 час) 

Курс на индустриализацию Российской империи. Идеологи промышленного развития: 

Александр III, Д. И. Менделеев, С. Ю. Витте. Экономический и инженерный потенциал Рос-

сийской империи. Строительство Транссибирской магистрали.    Развитие     нефтепромыслов     

в     Баку.     Превращение     России в энергетическую державу. Выдающейся инженер и изоб-

ретатель В. Г. Шухов. Развитие угольной промышленности Донбасса. Большая морская про-

грамма 1911–1916 гг. Начало электрификации России. Развитие новых технологий. 

В огне Первой мировой (1 час) 

Противостояние Тройственного союза и Антанты. Поддержка православных народов со 

стороны России. План Шлиффена. Начало войны. Значение Гумбинненского сражения и Га-

лицийской битвы для дальнейшего хода мировой войны. Причины неудач в Восточной Прус-

сии. Взятие Трапезунда. Горлицкий прорыв и «Великое отступление». Крепость Осовец: 

«атака мертвецов». Принятие императором Николаем II верховного главнокомандования и по-

следствия этого шага. Брусиловский прорыв. Развитие технологий в период войны. Планы по-

слевоенного мирового устройства мира и России. 

Россия в революционной смуте (1 час) 

Подготовка к свержению российской монархии: прогрессивный блок, агитация в Госу-

дарственной Думе и армии. А. И. Гучков и П. Н. Милюков. Внешнее влияние на революци-

онные процессы. Выступления в Петрограде в феврале 1917 г. Восстание петроградского 

гарнизона. Создание Петроградского совета и Временного правительства. Отречение Николая 

II. Нарастание анархии и распада государственности. Корниловское выступление. Захват вла-

сти большевиками. 

Гражданская война в России (1 час) 

Начало гражданской войны. Брестский мир и его восприятие российским обществом. 

Германское вторжение и интервенция стран Антанты. Формирование Добровольческой армии. 

Судьба царской семьи. От КОМУЧа до А. В. Колчака – белое   движение    в    Сибири.    Северо-

Западная    армия    Н.    Н.    Юденича под Петроградом. Расказачивание и Донское восстание. 

Поражение белых армий в Сибири и на Юге России. Советско-польская война и позиция рус-

ского офицерства. Петлюровщина и ее разгром. Махновское движение. Эвакуация армии Вран-

геля из Крыма. Крестьянская гражданская война и Кронштадтское восстание. 

«Уходили мы из Крыма». Феномен русской эмиграции первой волны (1 час) Феномен русской

 послереволюционной эмиграции. Основные центры эмигра-

ции: Галлиополийский лагерь, Югославия, Прага, Берлин, Париж; их особенности. Казачья поэзия 

Николая Туроверова. «Философский пароход» и его пассажиры. И. А. Ильин. Хранение идеала: 

И. С. Шмелев. Тоска по Родине и мировое признание: С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, В. В. Набо-

ков. Русские изобретатели в эмиграции. В. Н. Ипатьев и переворот в химии ХХ в. Новые горизонты 

техники: В. К. Зворыкин и телевидение, А. М.Понятов и видеозапись. 

Русская церковная эмиграция и ее миссия. Значение первой волны русской эмиграции для рос-

сийской и мировой культуры. 

Проект «Украина» (1 час) 

Украинофильство в Российской империи. Тарас Шевченко и его отношение к России. 

«Кирилло-мефодиевское братство» и судьба его участников. Общественные деятели России 

об украинофильстве. Особенности пропаганды украинского национализма в Австро-Венгрии. 

Михаил Грушевский. Феномен закарпатских русин. Террор против «русофилов» в Австро-Вен-

грии в годы Первой мировой войны. Создание Украинской Народной Республики. Брестский 

мир и оккупация   Украины.   Гетманство   П.    Скоропадского.    Гражданская    война на 

Украине. Создание УССР. 

Первые пятилетки (1 час) 

Принципы советского планирования. Первый пятилетний план. Флагманы пятилеток: 

Магнитка, Кузнецк, Днепрогэс, Сталинградский и Харьковский тракторный заводы, Азов-

сталь. Создание новых отраслей: химическая, автомобильная, авиационная. Коллективизация 
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и голод 1932–1933 гг. География голода 1932–1933 гг. Миф о голодоморе как антиукраинской 

акции. Вопрос о роли принудительного труда в осуществлении индустриализации. Романтика 

первых пятилеток. Стахановское движение. Наступление на религию. Изменения в жизни и 

быте советских людей по итогам пятилетки. 

«Вставай, страна огромная!» (1 час) 

Основные этапы и ключевые события Великой Отечественной войны. Обращения В. М. 

Молотова и И. В. Сталина к народу. Призыв Русской православной церкви к защите Отечества. 

Планы Гитлера по уничтожению славянских народов. Патриотический подъем народа в годы 

Великой Отечественной войны. Фронт и тыл. Позиция русской эмиграции по отношению к 

войне. Защитники Родины и пособники нацизма. Патриотический подвиг деятелей культуры. 

От «перестройки» к кризису. От кризиса к возрождению (1час) 

Идеология и действующие лица «перестройки».   Россия   и страны СНГ в 1990-е 

годы. Рыночные реформы. Противостояние президента и парламента в 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации. Экономика и общество: 

«новые русские», олигархи, финансовые пирамиды. «Парад суверенитетов». Война с террориз-

мом на Кавказе. Положение русскоязычных в странах СНГ. Религиозный ренессанс. 

Россия. XXI век (1 час) 

Изменение вектора развития страны после 2000 года. В. В. Путин. Рост патриотических 

настроений. Укрепление вертикали власти. Устранение влияния стран Запада на внутреннюю 

и внешнюю политику России. Курс на суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской речи 

до операции в САР. Экономическое возрождение: энергетика, сельское хозяйство, националь-

ные проекты. Перспективы импортозамещения и технологических рывков. Присоединение 

Крыма и Севастополя к России. Внесение поправок в Конституцию. Специальная военная опе-

рация. 

Православие в истории России (1 час) 

Основы православного Символа веры. Смысл христианских таинств – освящение чело-

века: крещение и евхаристия. Церковные праздники. Значение монашества в православной тра-

диции. Русские монастыри: Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь. 

Идея Святой Руси и ее значение для русской культуры. 

Ислам в истории России (1 час) 

Основные положения исламской религии. Пять столпов ислама, Коран и священное 

предание (сунна). Исламский календарь. Направления ислама. Появление ислама на террито-

рии России и его распространение. Создание института муфтиятов. Мусульмане на службе 

Российской империи. Советские гонения. Мусульмане в Великой Отечественной войне. 

Мусульмане в войне с терроризмом и в СВО. Современное положение ислама в России. 

Буддизм в истории России (1 час) 

Основные положения буддийской религии. Пантеон. Типитака, Ганджур и Даньджур. 

Буддийский культ: будни и праздники. Появление буддизма 

на территории России: вторая по древности религиозная организация в России после Право-

славной Церкви. Буддийские общины Тувы, Бурятии и Калмыкии. Буддийские школы. Ивол-

гинский дацан. Буддисты в Отечественной войне 1812 г. Буддисты в Великой Отечественной 

войне. БТСР и ее вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального мира. Буддисты 

в СВО. 

Иудаизм в истории России (1 час) 

Основные положения иудейской религии. Единобожие. Тора, Танах, Талмуд. Иудейское 

благочестие: будни и праздники. Появление иудаизма на территории России: Хазарский ка-

ганат. Иудейская община Киева. Ешивы Западной России в XV–XVI вв. Иудаизм и караим-

ство в Крыму. Оформление хасидизма: любавичские раввины. Иудеи – герои Российской им-

перии. Трагедия и подвиг советских евреев в годы Великой Отечественной войны. Современ-

ный иудаизм в России. 
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История антироссийской пропаганды (1 час) 

Образ    Московии    в    западноевропейской    литературе    и    пропаганде. 

«Завещание Петра Великого» и другие антироссийские мифы в период наполеоновского по-

хода на Россию. Либеральная и революционная антироссийская пропаганда в Европе в XIX 

столетии и роль в ней российской революционной   эмиграции.   Пропаганда   гитлеровской   

Германии   –   образ 

«недочеловеков». Антисоветская пропаганда эпохи холодной войны. Мифологемы и центры 

распространения современной русофобии. Концепция «отмены русской культуры». 

«Слава русского оружия» (1 час) 

Ранние этапы истории русского оружейного дела: государев пушечный двор, тульские 

оружейники. Вехи истории российского флота. Значение военной промышленности в модер-

низации Российской империи: Путиловский и Обуховский заводы, развитие авиации. Оборон-

ная промышленность в эпоху Великой Отечественной войны. Атомный проект и развитие со-

ветского оборонно- промышленного комплекса. Космическая отрасль, авиация, ракетострое-

ние, кораблестроение. Оборонно-промышленный комплекс современной России и ее новей-

шие разработки. 

Итоговое занятие. Проектная конференция (1 час) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» направлено на достижение обу-

чающимися личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося 

как активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значе-

ния конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уваже-

ние закона и правопорядка; принятие традиционных духовно-нравственных ценностей; готов-

ность вести совместную деятельность   в   интересах   гражданского   общества,   участвовать 

в самоуправлении   в   школе   и   детско-юношеских   организациях;   готовность к гуманитар-

ной и волонтерской деятельности; 

патриотическое воспитание: сформированность российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордо-

сти за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее   многонациональ-

ного   народа   России;   ценностное   отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению 

и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие сущности и 

значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно- нравственных ценностей рос-

сийского народа; способность оценивать ситуации нравственного   выбора   и   принимать    

осознанные    решения,    ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы совре-

менного российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчи-

вого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поко-

лений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

эстетическое воспитание: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, 
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традиции и творчество своего и других народов, ощущать   эмоциональное    воздействие    ис-

кусства;    осознание    значимости для личности и общества наследия отечественного и миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отно-

шение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, труда, общественных отношений; 

физическое воспитание: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в 

том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического 

и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответствен-

ное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-

тельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; формирование интереса к различным сферам профессио-

нальной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реали-

зовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообра-

зованию на протяжении всей жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

Базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, требующий решения;      

устанавливать      существенный       признак       или       основания для сравнения, классификации 

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

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях. 

Базовые исследовательские действия: определять познавательную задачу; намечать 

путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в соответ-

ствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты; 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные 

связи событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания 

для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; со-

относить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну 

и    обоснованность    полученного   результата;    объяснять    сферу   применения и значение 

проведенного учебного исследования в современном общественном контексте. 

Работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической     

информации;     извлекать,     сопоставлять,      систематизировать и интерпретировать ин-

формацию; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 

о   достоверности   и   значении информации источника (по предложенным или самостоя-

тельно сформулированным критериям). 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

Общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обще-

ствах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и со-

временности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; излагать и аргументиро-

вать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами об-

щения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социаль-

ном окружении; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

Совместная деятельность: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных це-

лей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с   другими   членами   команды;   проявлять   творческие   

способности и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные 
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результаты и свой вклад в общую работу. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация: уметь выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять 

план действий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный 

план действий и др. 

Самоконтроль: уметь осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку получен-

ных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, воз-

никших трудностей. 

Принятие себя и других: уметь осознавать свои достижения и слабые стороны в обу-

чении,   школьном   и   внешкольном   общении,   сотрудничестве со сверстниками и людьми 

старших поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-

тельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные пред-

ложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

целостные представления об историческом пути России и ее месте и роли в мировой истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной истории; 

способность применять   понятийный   аппарат   исторического   знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умение работать с основными видами современных источников исторической информации; с 

историческими письменными, изобразительными и вещественными источниками; 

способность представлять описание событий, явлений, процессов истории родного края, ис-

тории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, 

понятий; 

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различ-

ных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

умение формулировать и аргументировать собственные выводы на основе полученных зна-

ний; 

приобретение опыта использования полученных знаний в практической проектной деятельности 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количест

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 «Россия – 

Великая наша 

держава» 

1 Становление духовных ос-

нов России. Место и роль 

России в мировом сообще-

стве. 

Содружество народов России и 

единство российской цивилизации. 

Пространство России и его геопо-

литическое, экономическое и куль-

турное значение. Российские 

инновации и устремленность 

в будущее 

Характеризовать место России в 

мировом сообществе. 

Раскрывать геополитическое, 

экономическое и культурное 

значение Росси в мировой истории. Ука-

зывать основные достижения россий-

ской науки как фактор величия страны 
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2 «Откуда 

есть по-

шла 

земля 

Рус-

ская» 

1 Род Рюриковичей. Торговые 

пути через Восточно-Европей-

скую равнину, их влияние 

на формирование древнерус-

ской государственности. 

Значение Ладоги и Новгорода. 

Древний Киев – мать городов рус-

ских. Походы русских князей на 

Царьград и русско-византийское 

взаимодействие. Крещение Руси: 

причины, ход, последствия. 

Значение кирилло-мефодиев-

ской традиции для русской 

культуры. Образ Древней Руси 

в «Повести временных лет» 

Составлять исторический портрет пер-

вых князей Рюриковичей. 

Рассказывать, привлекая карты, 

о торговых путях через Восточно- Ев-

ропейскую равнину. 

Называть ключевые события 

в борьбе с Хазарским каганатом. 

Рассказывать о походах киев-

скихкнязей на Константинополь. 

Раскрывать причины принятия хри-

стианства, приводить мнения истори-

ков, приводить примеры, высказы-

вать и обосновывать суждения о зна-

чении 

проникновения византийской 

культуры в жизнь Древней Руси 

 

№ 

п/п 

Тема Количест

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

3 Призыв к 

единству. 

Наше-

ствие 

монголов 

с Во-

стока, 

натиск 

с Запада 

1 Нарастание политической раздроб-

ленности на Руси и ее причины. 

Борьба князей за власть и 

«отчины». Владимир Мономах. 

Курс Андрея Боголюбского 

на укрепление единодержавия и его 

культурная политика. Идея един-

ства Руси в «Слове о полку Иго-

реве» и «Слове о погибели Русской 

земли». Установление ордынского 

владычества на Руси. 

Русь – щит Европы 

Характеризовать особенности 

лествичного права. 

Называть ключевые события 

в борьбе за единство государства. Вы-

сказывать суждение о влиянии ордын-

ского владычества 

на формирование древнерусского гос-

ударства. 

Раскрывать причины формирования са-

модержавной формы власти 

на Руси. 

Анализировать исторические 

тексты «Сказание о святых 

мучениках Борисе и Глебе», 

«Слово о погибели Русской 

земли» 

 

№ 

п/п 

Тема Количест

во 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

4 Александр 

Невский как 

спаситель 

Руси. 

Мн

ого

век

тор

ная 

пол

ити

ка 

кня

зя 

1 Жизнь Александра Невского. 

Наступление западных сосе-

дей Руси и духовно-рыцар-

ских орденов. Его отражение: 

Невская битва и Ледовое по-

боище. 

Внешнеполитическая 

программа Александра 

Невского и его 

церковная политика. Дея-

тельность митрополита Ки-

евского Кирилла II. Наследие 

Александра Невского – вели-

кая Россия. Исторический 

выбор Даниила Галицкого и 

его последствия для Галиц-

кой Руси 

Раскрывать причины формирования многовек-

торной политики 

Александра Невского. Сравнивать выбор по-

литической стратегии Даниила Галицкого и 

Александра Невского. 

Раскрывать историческое значение выбора 

Александра Невского. 

Анализировать исторические тексты и 

отрывки из работ историков (напри-

мер, 

Вернадский Г. В. «Два подвига Алек-

сандра Невского», 

«Родословие великих князей 

русских») 
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№ 

п/п 

Тема Количест

во 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

5 Собира

тели 

земель 

Русски

х 

1 Процесс объединения рус-

ских земель вокруг Москвы. 

Укрепление власти москов-

ских князей. Иван 

Калита. Борьба с Великим 

княжеством Литовским. Сер-

гий Радонежский, Митропо-

лит Алексий и Дмитрий Дон-

ской. Куликовская битва. 

Монастырское освоение се-

верной Руси. Василий II Тем-

ный и отвержение Флорен-

тийской унии. Иван III. При-

соединение Великого Новго-

рода. Брак с Софией Палео-

лог. Стояние на Угре. 

Завершение объединения 

русских земель и начало 

борьбы 

за возвращение русских земель 

от Литвы 

Характеризовать причины и ход объедине-

ния Руси. 

Составлять исторический портрет Ивана Ка-

литы, Василия II, 

Ивана III, Димитрия Донского, 

Сергия Радонежского, митрополита Алексия. 

Раскрывать, какое значение имело укрепление 

династических связей с Византией. 

Анализировать исторические тексты 

(документы «Повесть 

о начале великого царствующего града 

Москвы», Никоновская летопись, «Задон-

щина», 

Гумилев Л. Н. «От Руси к России: 

очерки этнической истории») 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

6 Иван 

Гроз-

ный и 

его 

эпоха 

1 Венчание Ивана Грозного 

на царство. Стоглавый собор. 

Составление сборника 

«Великие Четьи-

Минеи». Шатровое зод-

чество – церковь Возне-

сения в Коломенском и 

собор Василия Блажен-

ного, их символика. 

Присоединение Поволжья. 

Полемика Ивана Грозного и 

Андрея Курбского о границах 

царской власти. Ливонская 

война и ее последствия для 

отношений России и Европы. 

Учреждение 

Московского патриаршества 

при Федоре Иоанновиче 

Составлять исторический портрет Ивана 

Грозного. 

Составлять описание объектов шатро-

вого зодчества. 

Рассказывать о причинах и ходе Ливон-

ской войны. 

Приводить примеры 

антироссийской кампании в Европе. Раскрывать 

смысл и значение установления патриаршества 

на Руси 

7 Двуглавый 

орел. 

Символы 

и идеоло-

гия Рос-

сийского 

царства 

1 Государственная титула-

тура и символика. Симво-

лика двуглавого орла и 

всадника-змееборца. Титул 

«государь всея Руси». Развитие 

великокняжеского и царско-

готитула в XV–XVII вв. Са-

крализация великокняжеской 

власти. 

Символика Московского 

Кремля. Символы царской 

власти: «шапка Моно-

маха» и другие. 

Формирование государ-

ственной идеологии: 

«Сказание о князьях 

Объяснять причины появления новой государ-

ственной титулатуры и символики. 

Называть основные элементы 

символов и описывать их смысл. Раскрывать 

значение государственных символов в жизни 

государства. 

Характеризовать основные положения теории 

«Москва – третий Рим» 
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Владимирских». Учение о 

Москве как третьем Риме и 

его отражение 

в государственных документах 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8 Смут-

ное 

время и 

его пре-

одоле-

ние 

1 Династический кризис и при-

чины Смутного времени. 

Правление Бориса Годунова. 

Подрыв представлений о са-

кральности власти. Лжедмит-

рий I. Гражданская война при 

Василии Шуйском. 

Польско-литовское вторжение. 

Семибоярщина. Призыв 

православной церкви и 

патриарха Гермогена к 

спасению Руси. 

Объяснять причины династического кризиса и 

Смутного времени. 

Характеризовать и называть ключе-

вые события данного периода. 

Рассказывать об исторических обстоятельствах 

восстановления царской власти К. Минин и Д. 

М. Пожарский. 

Восстановление царской власти, избра-

ние Михаила Романова 

на царство 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

9 «Волим под 

царя Восточ-

ного, Право-

славного» 

1 Положение западнорусских 

земель под властью Речи 

Посполитой. 

Политика полонизации и ее 

опасность для националь-

ной и религиозной идентич-

ности населения западной и 

южной Руси. 

Запорожское ка-

зачество под ру-

ководством Бог-

дана 

Хмельницкого. Земский собор 

1653 г. и Переяславская Рада 

1654 г. Война России с Поль-

шей и Швецией. Измена гет-

мана 

Выговского и преодоле-

ние ее последствий. Ан-

друсовское перемирие. 

«Вечный мир», выкуп 

Киева у Речи Посполитой и 

Характеризовать положение западнорус-

ских земель в составе Речи Посполитой. 

Объяснять причины начала восста-

ния под руководством Богдана 

Хмельницкого. 

Раскрывать причины обращения казаков к 

русскому царю (приводить мнения истори-

ков, высказывать и обосновывать свои суж-

дения). 

Объяснять историческое значение Переяслав-

ской Рады 1654 г. окончательное воссоедине-

ние 

Левобережной Украины с Россией 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
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10 Петр Великий. 

Строитель 

великой им-

перии 

1 Азовские походы. Северная 

война. Перестройка армии. 

Предательство Мазепы и 

Полтавская битва. 

Петр Великий – ре-

форматор: истори-

ческое значение его 

деятельности. Преоб-

разование страны в 

ходе социально- 

экономических и политиче-

ских реформ. Значение про-

возглашения России импе-

рией в 1721 г. 

Российская империя 

как одно из ведущих 

государств мира 

Объяснять негативное влияние 

«отрезанности» России от морей на ее 

экономическое развитие. 

Определять, какие личные качества позво-

лили Петру Алексеевичу начать преобразо-

вание страны. 

Объяснять, почему решающее сражение за 

выход к Балтийскому морю происходило на 

территории Украины. 

Показывать неоднозначный характер из-

менений в духовном развитии общества 

и положения Русской Православной 

Церкви. Характеризовать процесс 

укрепления государственности и 

абсолютной монархии 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

11 «Отторженна

я возвратих» 

1 Россия при Екатерине II. 

Русско- турецкая война 

1768–1774 гг. 

Деятельность князя 

Г. А. Потемкина. Упраздне-

ние Запорожской Сечи. При-

соединение Крыма к России. 

Освоение земель Новорос-

сии, переселенческая поли-

тика при Екатерине II. 

Строительство Севастополя 

как 

базы Черноморского флота 

Систематизировать знания 

о политике переселения на новые земли. 

Называть и характеризовать развитие новых 

городов Северного Причерноморья. Устанав-

ливать связь с событиями новейшей исто-

рии этого региона. 

Пояснять значение выражения 

«отторженная возвратих» 

12 «Навстречь 

солнца». 

Русские гео-

графические 

открытия 

XVI–XVIII 

вв. 

1 Освоение русского Севера 

и роль в нем монастырей. 

Первые походы русских за 

Урал. Поход Ермака и 

вхождение Сибири в состав 

России. 

Взаимодействие России 

с коренными народами 

Сибири и Дальнего Во-

стока. Мангазейский мор-

ской ход и его закрытие. 

Экспедиции русских 

землепроходцев. Основание 

Объяснять причины начала 

активного освоения новых земель. Характе-

ризовать особенности взаимодействия с ко-

ренными народами Сибири и Севера. 

Объяснять значение освоения новых зе-

мель для экономического развития страны 

Якутска. Плавание С. И. Дежнева по про-

ливу между Азией и Америкой, его исто-

рическое 

значение. Начало освоения Россией 

Дальнего Востока 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
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13 «Сквозь 

ярость 

бурь». Рус-

ские геогра-

фические от-

крытия 

XVIII–XX 

вв. 

1 Переход к научно-академи-

ческому изучению Сибири. 

Великая северная экспеди-

ция. Феномен русской Аме-

рики. Кругосветное плава-

ние И. Ф. Крузенштерна. 

Открытие Антарк-

тиды. Исследование 

Сахалина и Приаму-

рья, их присоедине-

ние 

к России. Экспедиции 

вглубь Азии. Научные и раз-

ведывательные задачи рус-

ских экспедиций. 

В. К. Арсеньев – развед-

чик, географ, писатель. 

Исследования Северного 

морского пути 

Характеризовать переход 

к научному изучению Сибири, 

Сахалина, Приамурья, Азиатского региона. 

Раскрывать роль офицеров военно- морского 

флота в изучении новых земель, составлять 

их исторические портреты. 

Систематизировать информацию о науч-

ных открытиях, связанных с изучением но-

вых земель. 

Объяснять значение научно- 

академического изучения новых земель 

для экономического и 

культурного развития Российской 

империи 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

14 «…И 

вечной 

памятью 

двена-

дцатого 

года» 

1 Россия против экспансии 

Франции. Офранцуживание 

российской элиты и его кри-

тики, идеология нацио-

нально-освободительной 

войны. 

Начало войны и отступле-

ние русской армии. Цар-

ские манифесты и их автор 

адмирал А. С. Шишков. 

Личность и военное искус-

ство 

М. И. Кутузова. Деятель-

ность графа Ф. В. Ростоп-

чина, оставление 

Москвы, пожар в Москве. 

Культура России в 1812 

году и 

патриотический подъем. 

«Народная война» и ее 

формы. Крах «Великой 

армии» 

Описывать народно- освободительный харак-

тер войны и ее основные события. 

Раскрывать причины роста патриотиче-

ского настроя (приводить мнения истори-

ков, высказывать и обосновывать свои суж-

дения). 

Представлять характеристику поведения 

французов в Москве. Раскрывать роль Рос-

сии в создании системы коллективной без-

опасности 

15 Золотой 

век рус-

ской 

куль-

туры. 

Обрете-

ние себя 

1 Осознание необходимости 

русской культурной само-

бытности и борьба с фран-

цузским влиянием. 

«История 

государства Российского» 

Определять основные черты рус-

ской культуры в первой половине 

XIX в. 

Устанавливать взаимосвязь между 

 

№ 

п/п 
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часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 
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   Н. М. Карамзина и 

открытие русской 

древности. Филосо-

фия русской истории 

в творчестве А. С. 

Пушкина. Н. В. Го-

голь: от истории ка-

зачества 

к православной философии. 

Расцвет русского ампира. 

Формирование русско-ви-

зантийского стиля 

в архитектуре: К. А. Тон. 

Становление русской наци-

ональной оперы. М. И. 

Глинка. Поиски самобыт-

ного стиля в русской 

живописи 

патриотическим подъемом в начале XIX в. и 

развитием исторической науки. 

Характеризовать роль 

А. С. Пушкина как создателя русского ре-

ализма, М. И. Глинки 

как создателя национальной школы в музыке. 

Описывать основные признаки рус-

ского ампира, русско- византийского 

стиля 

16 Золотой 

век рус-

ской 

куль-

туры. За-

воевание 

мира 

1 Журнальная и идейная 

полемика демократов, 

почвенников и 

консерваторов. Ф. И. Тютчев 

и 

Н. А. Некрасов. Ф. М. До-

стоевский: на вершинах ду-

ховных поисков человече-

ства. Семья и история 

в романах Л. Н. Тол-

стого. Всемирное зна-

чение творчества А. П. 

Чехова. Расцвет рус-

ского стиля в архи-

тектуре. 

Переход к неорусскому 

стилю. 

Расцвет русской музыки 

в творчестве «Могучей 

кучки». Передвижники 

Характеризовать основные темы, мотивы 

в творчестве российской художественной 

интеллигенции во второй половине XIX 

в. 

Объяснять состояние русской 

литературы второй половины 

XIX в. как высочайшей точки 

реализма в отечественной лите-

ратуре. 

Показывать влияние западноевро-

пейских идей и древнерусских тра-

диций 

на русскую архитектуру: модерн и 

русский национальный стиль 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

17 Крымская 

война – 

Пиррова по-

беда Европы 

1 Курс императора Николая I 

на укрепление консерватив-

ных начал в Европе и Рос-

сии и реакция на него запад-

ноевропейского общества. 

«Восточный вопрос» и по-

пытка его решения. 

Дипломатическая изоляция 

России. Страх европейских 

государств перед усилением 

России. Основные события 

войны. Оборона 

Севастополя – мужество 

защитников города. Взя-

тие Карса. Применение на 

Балтике новых 

Характеризовать суть «восточного вопроса». 

Создавать образы героической обороны Се-

вастополя, показывать подвиг русских офице-

ров, матросов и солдат, жителей города. 

Раскрывать условия Парижского мира и 

роль западников- примиренцев при 

дворе 

Александра II видов оружия. Победа 

русского оружия на Дальнем Востоке. 

Парижский мирный договор. Отказ 

России от ограничений по договору в 1870 г. 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

18 Триум

ф 

Россий

ской 

импер

ии 

1 Курс на инду-

стриализацию 

Российской им-

перии. 

Экономический и ин-

женерный потенциал 

Российской империи 

Идеологи промышлен-

ного развития: Алек-

сандр III, 

Д. И. Менделеев, С. Ю 

Витте. Строительство 

Транссибирской маги-

страли. Развитие 

нефтепромыслов в 

Баку. 

Превращение России 

в энергетическую дер-

жаву. Изобретательская 

деятельность В. Г. Шу-

хова. Развитие угольной 

промышленности 

Донбасса. 

Большая морская программа 

Систематизировать информацию об идео-

логах промышленного развития. 

Составлять характеристику основ-

ных достижений промышленных 

глобальных проектов. 

Характеризовать статистические данные 

о развитии регионов Донбасса, Слобо-

жанщины, Новороссии. 

Объяснять значение для развития России боль-

шой морской программы1911–1916 гг. Начало 

электрификации России. Развитие новых 

технологий 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

19 В огне Первой 

мировой 

1 Противостояние Тройствен-

ного союза и Антанты. Под-

держка православных наро-

дов со стороны России. План 

Шлиффена. Начало войны. 

Значение Гумбинненского 

сражения и Галицийской 

битвы для дальнейшего хода 

мировой войны. Причины 

неудач 

в Восточной Пруссии. Взя-

тие Трапезунда. Горлицкий 

прорыв и 

«Великое отступление». 

Крепость Осовец: «атака 

мертвецов». 

Принятие императором Нико-

лаем II верховного главноко-

мандования и последствия 

этого шага. 

Брусиловский прорыв. Развитие 

технологий в период войны. 

Планы послевоенного мирового 

устройства 

Характеризовать внешнеполитическое 

положение России в начале XX в. 

Давать характеристику планов сторон 

накануне Первой мировой войны, рас-

крывать значение понятия «План Шлиф-

фена». 

Систематизировать информацию 

о ключевых событиях на Восточном фронте в 

1914–1917 гг. 

Представлять характеристики участни-

ков, героев боевых действий россий-

ских войск, характеризовать роль Ни-

колая II в качестве Верховного 

Главнокомандующего. 

Давать характеристику позиции националь-

ной российской элиты 

в ходе войны 

 

№ 

п/п 

Тема Количест

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 
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20 Россия в 

революционн

ой смуте 

1 Подготовка к свержению 

российской монархии: 

прогрессивный блок, 

агитация 

в Государственной Думе и ар-

мии. А. И. Гучков и П. Н. Ми-

люков. 

Внешнее влияние 

на революционные процессы. 

Выступления в Пет-

рограде в феврале 

1917 г. Восстание пет-

роградского гарни-

зона. Создание Пет-

росовета и 

Временного правительства. 

Блокада царского поезда и от-

речение Николая II. 

Нарастание анархии и рас-

пада государственности. Кор-

ниловское выступление. За-

хват власти 

большевиками 

Систематизировать информацию об ос-

новных этапах и ключевых революцион-

ных событиях 1917 г. Рассказывать о со-

бытиях Февральской революции 

в Петрограде и позиции элиты госу-

дарства. 

Раскрывать роль иностранных государств 

в поддержке и финансировании антимо-

нархических выступлений. Приводить 

точки зрения современников, историков, 

общественных деятелей 

на революционные события в 

России в 1917 г. 

 

№ 

п/п 

Тема Количест

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

21 Гражданская 

война в России 

1 Начало гражданской войны. 

Брестский мир и его восприятие 

российским обществом. Герман-

ское вторжение и интервенция 

стран Антанты. Формирование 

Добровольческой армии. Судьба 

царской семьи. От КОМУЧа 

до А. В. Колчака – белое движе-

ние в Сибири. Северо-Западная 

армия Н. Н. Юденича под Пет-

роградом. Расказачивание и 

Донское восстание. Поражение 

белых армий в Сибири и на Юге 

России. 

Советско-польская война и по-

зиция русского офицерства. 

Петлюровщина и ее разгром. 

Махновское движение. Эваку-

ация армии П.Н. Врангеля из 

Крыма. 

Крестьянская гражданская война 

и 

Кронштадтское восстание 

Рассказывать, используя карту, 

об установлении советской власти в раз-

ных краях и областях России. Описывать 

гражданскую войну как общенациональную 

катастрофу. 

Представлять портреты участников Граж-

данской войны, оказавшихся в противо-

борствовавших лагерях. Рассказывать о по-

литике красного и белого террора, выска-

зывать личностную оценку этого явления 
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22 «Уходили мы 

из 

Крыма»

. Фено-

мен рус-

ской 

эмигра-

ции 

первой 

волны 

1 Феномен русской послерево-

люционной эмиграции. Ос-

новные центры эмиграции: 

Галлиополийский лагерь, 

Югославия, Прага, Берлин, Па-

риж; их особенности. Казачья 

поэзия Николая Туроверова. 

«Философский пароход» и его 

пассажиры. И. А. Ильин. Хра-

нение идеала: Иван Шмелев. 

Тоска 

по Родине и мировое при-

знание: С. В. Рахманинов, 

И. А. Бунин, В. В. Набоков. 

Русские изобретатели в 

эмиграции. 

В. Н. Ипатьев и переворот в 

химии ХХ в. Новые горизонты 

техники: В. К. Зворыкин и те-

левидение, 

А. М. Понятов и видеозапись. 

Русская церковная эмиграция и ее 

миссия. Значение первой волны 

русской эмиграции для россий-

ской 

и мировой культуры 

Характеризовать феномен русской после-

революционной эмиграции. Рассказывать 

о судьбах соотечественников, оказав-

шихся 

в условиях эмиграции. 

Раскрывать трагизм положения рус-

ских эмигрантов и их вклад в развитие 

мировой науки, 

культуры. 

Составлять исторические портреты выдаю-

щихся представителей русской эмиграции 

 

№ 

п/п 

Тема Количест

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

23 Проект 

«Украина» 

1 Украинофильство в Россий-

ской империи. Тарас Шев-

ченко и его отношение к Рос-

сии. «Кирилло- мефодиев-

ское братство» и судьба его 

участников. Общественные 

деятели России 

об украинофиль-

стве. Особенности 

пропаганды украин-

ского национализма 

в Австро-Венгрии. 

Михаил 

Грушевский. Феномен закарпат-

ских русин. Террор против «ру-

софилов» в Австро-Венгрии в 

годы Первой мировой войны. 

Создание 

Украинской Народной Респуб-

лики. Брестский мир и оккупа-

ция 

Украины. Гетманство 

П. Скоропадского. Гражданская 

война на Украине. 

Создание УССР 

Объяснять причины появления украи-

нофильства. 

Характеризовать роль Австро- 

Венгрии и Германии в развитии национа-

листических настроений и идей в украин-

ском обществе, устанавливать связь с 

польским сепаратизмом. 

Называть ключевые этапы подготовки и 

реализации проекта 

«Украина». 

Раскрывать причины расцвета 

украинского сепаратизма в период после 

февральской революции. 

Характеризовать роль большевиков в разви-

тии «украинского вопроса». Раскрывать 

связь событий 

современной истории с развитием сепара-

тизма и национализма 

на Украине 
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п/п 
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во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 
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24 Первые 

пятилетки 

1 Принципы советского планиро-

вания. Первый пятилетний план. 

Флагманы пятилеток: Магнитка, 

Кузнецк, Днепрогэс, 

Сталинградский и Харьков-

ский тракторный заводы, 

Азовсталь. Создание новых 

отраслей: химическая, авто-

мобильная, авиационная. Кол-

лективизация и голод 1932–

1933 гг. География голода 

1932–1933 гг. Миф 

о голодоморе как антиукраин-

ской акции. Вопрос о роли при-

нудительного труда 

в осуществлении инду-

стриализации. Романтика 

первых пятилеток. 

Стахановское движе-

ние. Наступление на 

религию. Изменения в 

жизни и быте совет-

ских людей по итогам 

пятилетки 

Называть крупнейшие объекты инду-

стриального строительства. Показывать 

несостоятельность утверждения о го-

лодоморе как геноциде украинского 

народа. 

Рассказывать о Стахановском движении 

как способе повышения производительно-

сти труда. 

Давать характеристику изменениям в повсе-

дневной жизни советских людей 

 

№ 

п/п 

Тема Количест

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

25 «Вставай, 

страна 

огромная!» 

1 Основные этапы и ключевые со-

бытия Великой Отечественной 

войны. Обращения В. М. Моло-

това и И. В. Сталина к народу. 

Призыв Православной Церкви к 

защите Отечества. Планы Гит-

лера 

по уничтожению славянских наро-

дов. Патриотический подъем 

народа в годы Великой Отече-

ственной войны. Фронт и тыл. 

Позиция русской эмиграции 

по отношению к войне. Защит-

ники Родины и пособники 

нацизма. 

Патриотический подвиг 

деятелей культуры 

Называть ключевые события ВОВ, привле-

кая материал курса отечественной исто-

рии. 

Характеризовать планы фашист-

ского командования по уничтоже-

нию славянских народов. 

Раскрывать причины изменения офи-

циальной позиции 

руководителей государства к 

Православной Церкви. 

Показывать вклад всех народов СССР 

в победу. 

Составлять характеристику 

позиции по отношению к войне А. И. Дени-

кина, И. А. Ильина. Представлять характери-

стику 

пособников нацизма и защитников Ро-

дины 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 
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26 От «пере-

стройки» 

к кри-

зису. 

От кри-

зиса к 

воз-

рожде-

нию 

1 Идеология и действующие лица 

«перестройки». Россия и страны 

СНГ в 1990-е годы. Рыночные 

реформы. Противостояние пре-

зидента и парламента в 1993 г. 

Принятие Конституции Российской 

Федерации. Экономика и общество: 

«новые русские», оли-

гархи, финансовые пира-

миды. 

«Парад суверенитетов». 

Война с терроризмом на Кавказе. 

Положение русскоязыч-

ных в странах СНГ. Рели-

гиозный 

ренессанс. Осознание государством 

и обществом необходимости об-

новления всех сфер жизни 

российского общества 

Характеризовать результаты 

«перестройки» и последствия 

«парада суверенитетов». 

Объяснять причины появления негатив-

ных социальных явлений – криминализа-

ция общества, 

появление деструктивных 

идеологий, терроризма. 

Характеризовать падение уровня жизни 

граждан. 

Рассказывать об изменении ценностей 

в обществе, о выборе между коммуни-

стическими и западническими идеа-

лами 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

27 Россия. XXI 

век 

1 Изменение вектора развития страны 

после 2000 года. В. В. Путин. 

Рост патриотических настрое-

ний. Укрепление вертикали вла-

сти. 

Устранение влияния стран За-

пада на внутреннюю и внешнюю 

политику России. 

Курс на суверенную внеш-

нюю политику: от Мюнхен-

ской речи 

до операции в САР. Экономическое 

возрождение: энергетика, сельское 

хозяйство, национальные проекты. 

Перспективы импортозамещения и 

технологических рывков. 

Присоединение Крыма и 

Севастополя к России. Внесе-

ние поправок в Конституцию. 

Специальная военная операция 

Характеризовать исторические усло-

вия для изменения вектора развития 

страны. 

Раскрывать факторы национального возрож-

дения и формы его 

проявления. 

Показывать цели, методы борьбы с оли-

гархией во власти. 

Комментировать основные тезисы Мюн-

хенской речи В. В. Путина как предупре-

ждения о намерении борьбы за свой сувере-

нитет. 

Раскрывать причины участия Рос-

сии в военной операции 

в Сирийской Арабской Республике. Харак-

теризовать цели и задачи национальных 

проектов, старта импортозамещения. 

Описывать процесс принятия 

Крыма и Севастополя в составРос-

сийской Федерации как историческое 

самоопределение народов Крыма. 

Перечислять основные причины приня-

тия поправок 

к Конституции РФ. 

Характеризовать основные причины, 

цели и задачи специальной военной 

операции 

на Украине 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 
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28 Правосла

вие в 

истории 

России 

1 Основы православного Сим-

вола веры. Смысл христиан-

ских таинств – освящение че-

ловека: 

крещение и евхаристия. Церковные 

праздники. Значение монашества 

в православной традиции, русские 

монастыри: Киево-Печерская лавра, 

Троице-Сергиева лавра, Оптина пу-

стынь. Идея Святой Руси и ее 

значение для русской культуры 

Характеризовать православный Сим-

вол веры. 

Раскрывать значение монашества в хри-

стианской традиции. 

Составлять описание наиболее известных 

святынь православного мира в России. 

Характеризовать влияние 

православия на развитие русской культуры. 

Раскрывать роль и участие 

православных в СВО 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

29 Ислам в 

истории 

России 

1 Основные положения ислам-

ской религии. Пять столпов ис-

лама, Коран и священное пре-

дание (сунна). Исламский ка-

лендарь. 

Направления ислама. Появление 

ислама на территории России и его 

распространение. Создание инсти-

тута муфтиятов. Мусульмане на 

службе Российской империи. 

Советские гонения. Мусуль-

мане в Великой Отечественной 

войне. 

Мусульмане в войне с терроризмом 

и в СВО. Современное положение 

ислама в России 

Характеризовать основные положе-

ния исламской религии, направлений 

ислама, существующие в нашей 

стране. 

Называть основные события из 

истории ислама в России. 

Составлять характеристику монархических 

партий мусульман и служения представи-

телей ислама в период существования мо-

нархии. Рассказывать о гонениях и репрес-

сиях на мусульман в период советской ис-

тории. 

Характеризовать основные позиции христи-

анско-мусульманского диалога. Раскрывать 

роль мусульман в борьбе с терроризмом 

и их участие в СВО 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

30 Буддизм в 

истории 

России 

1 Основные положения буддий-

ской религии. Пантеон. Типи-

така, Ганджур и Даньджур. Буд-

дийский культ: будни и празд-

ники. 

Появление буддизма на террито-

рии России: вторая по древности 

религиозная организация в Рос-

сии после православной церкви. 

Буддийские общины Тувы, Буря-

тии и Калмыкии. Буддийские 

школы. 

Иволгинский дацан. Буд-

дисты в Отечественной 

войне 1812 г. 

Буддисты в Великой Отечествен-

ной войне. БТСР и ее вклад 

в укрепление межрелигиоз-

ного и межнационального 

мира. 

Буддисты в СВО 

Объяснять основные принципы и поло-

жения буддизма. 

Характеризовать будни и праздники, 

описывать наиболее значимые свя-

тыни буддийской религии. 

Рассказывать о гонениях 

на буддистов в период советской исто-

рии. 

Описывать участие буддистов в Оте-

чественной войне 1812 г., Великой 

Отечественной войне, в СВО 
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31 Иудаизм в 

истории 

России 

1 Основные положения иудейской 

религии. Единобожие. Тора, Та-

нах, Талмуд. Иудейское благоче-

стие: 

Характеризовать основные 

положения иудейской религии, состав 

священных книг иудеев, 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   будни и праздники. Появле-

ние иудаизма на территории 

России: Хазарский каганат. 

Иудейская община Киева. 

Ешивы Западной России в 

XV–XVI вв. Иудаизм и 

караимство в Крыму. Оформление 

хасидизма: любавичские раввины. 

Иудеи – герои Российской импе-

рии. Трагедия и подвиг советских 

евреев в годы Второй мировой 

войны. 

Современный иудаизм в России 

главные праздники. 

Называть ключевые события истории 

иудаизма на территории России. 

Раскрывать особенности иудаизма. Рассказы-

вать о представителях еврейского народа – 

героях Российской империи, Героях 

Советского Союза и Героях России. Раскры-

вать смысл Холокоста и его трагических ре-

зультатов. 

Составлять характеристику совре-

менного положения 

иудеев в РФ 

32 История 

антироссийск

ой 

пропаганды 

1 Образ Московии 

в западноевропейской литературе 

и пропаганде. «Завещание Петра 

Великого» и другие антироссийские 

мифы в период наполеонов-

ского похода на Россию. Либе-

ральная и революционная ан-

тироссийская пропаганда в Ев-

ропе в XIX столетии и роль в 

ней российской революцион-

ной эмиграции. 

Пропаганда гитлеровской Герма-

нии – образ «недочеловеков». Ан-

тисоветская пропаганда эпохи хо-

лодной войны. Мифологемы и 

центры распространения совре-

менной русофобии. 

Концепция «отмены русской 

культуры» 

Объяснять причины зарождения негатив-

ного образа России 

в Европе. 

Характеризовать основные этапы развития 

русофобии. 

Раскрывать роль российскойреволюционной 

эмиграции 

в создании негативного образа Россий-

ского государства. 

Составлять характеристику антисоветской 

пропаганды в период холодной войны. 

Объяснять причины появления концеп-

ции «отмены русской 

культуры» в период проведения СВО 
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№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

33 «Слава 

русского 

оружия» 

 Ранние этапы истории рус-

ского оружейного дела: 

государев пушечный двор, 

тульские 

оружейники. Вехи ис-

тории российского 

флота. Значение воен-

ной промышленности 

в модернизации Российской 

империи: Путиловский 

иОбуховский заводы, 

развитие авиации. Обо-

ронная 

промышленность в эпоху Ве-

ликой Отечественной войны. 

Атомный проект и развитие 

советского оборонно-про-

мышленного 

комплекса. Космическая от-

расль, авиация, ракетострое-

ние, 

кораблестроение. Оборонно- про-

мышленный комплекс современ-

ной России и ее новейшие разра-

ботки 

Называть основные этапы развития оружей-

ного дела в России, привлекая материал курса 

отечественной истории. 

Раскрывать причины развития и значение 

военно-промышленного комплекса в исто-

рии Российской 

империи, называть крупнейшиеоборонные пред-

приятия. 

Составлять характеристику развития воен-

ного производства в годы Великой Отече-

ственной войны. 

Характеризовать особенности развития кос-

мической отрасли, ракетостроения, корабле-

строения и авиации на современном этапе. 

Объяснять значение современного оборонно-

промышленного 

комплекса как фактора стабильности 

и безопасности 

Российской Федерации 

34 Итоговое занятие. 

Проектная 

конференция 

1  Представлять результаты 

исследований и проектов 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34   

 

 

2.2.24 Рабочая программа внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»  
 

Содержание курса 5 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей       экономического 

развития РФ – счастье в труде) (1 час) 

 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Куль-

тура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Позна-

вательные цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных навы-

ков и качеств, востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и до-

стижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и строительство; 

информационные технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское 

хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; безопасность; креативные техноло-

гии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы. 

 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в профори-

ентацию) (1 час) 

В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим 

направлениям профессиональной деятельности: 
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– естественно-научное направление; 

– инженерно-техническое направление; 

– информационно-технологическое направление; 

– оборонно-спортивное направление; 

– производственно-технологическое направление; 

– социально-гуманитарное направление; 

– финансово-экономическое направление; 

– творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариан-

тов выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном 

профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприяти-

ями профессионального выбора. 

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизнен-

ные сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через 

призму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия вы-

бора профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование представления 

о выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерного пути. 

Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы само-

определения. Овладение приемами построения карьерных траекторий развития. Актуализа-

ция знаний по выбору образовательной организации: организации высшего образования 

(ВО, вузы) или организации среднего профессионального образования (СПО) как первого 

шага формирования персонального карьерного пути. 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час) 

 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна про-

фориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекто-

рию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать 

профиль обучения и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 

и 10-11 классов. Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По 

итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час) 

 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентацион-

ная диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения) 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требу-

емый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по по-

строению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика 

предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10- 11 классов. Методика реализуется в форме кей-

сов, время прохождения – около 15 минут. 
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По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным ре-

зультатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации 

с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в буду-

щее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное обра-

зование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 

 

В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессио-

нального образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать 

коды специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при под-

боре профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» (мо-

делирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, 

приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и 

наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность эта-

пов8: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамеще-

ние, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час) 

 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекоменду-

ется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору про-

фессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических 

ниш, в котором российские научно-технические достижения 

 
8 Для педагогов-навигаторов Всероссийского проекта «Билет в будущее» будет доступна вариативность для выбора онлайн-проб в цифровом ин-
струменте проекта «Конструктор будущего». Для формирования программы онлайн-проб рекомендовано в первое занятие включить профессио-

нальную пробу по профессии в сфере науки и образования. 

 

активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем ре-

зультат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, форми-

руя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В 

рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность. 

 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 час) 
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Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентацион-

ная диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения)9. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требу-

емый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образо-

вательно-профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку цен-

ностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к профес-

сиональному самоопределению. Версия 6-7 классов включает только диагностику готовно-

сти к профессиональному самоопределению и не включает диагностику ценностных ориен-

тиров. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным ре-

зультатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации 

с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в буду-

щее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 
9 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в 

сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка 

сырья) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе ви-

деосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и смежных 

технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития про-

мышленности, направленное на решение важнейших задач развития общества и страны. Ин-

формирование о профессиях и современном рынке труда в области промышленности и смеж-

ных отраслей. 

 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моде-

лирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
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Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в обла-

сти цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, робото-

техника) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение инфор-

мированности о достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной на ре-

шение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и со-

временном рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей. 

 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, реабили-

тация, генетика) (1 час) 

 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекоменду-

ется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору про-

фессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических 

ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в техноло-

гические отрасли реального сектора экономики и со временем результат этой работы займет 

достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: 

российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия 

предложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика. 

 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час) 

 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентацион-

ная   диагностика   №   3    «Мои    таланты»    (обязательна для проведения)10. 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и 

сильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуе-

мых отраслей и профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу осо-
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бенностей образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить ди-

агностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у 

ученика возникают сложности с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. 

Также рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и рекомендаци-

ями для пользователя. 

 
10 Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнитель-

ное тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по желанию 

обучающихся). Дополнительное тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. Те-

стирование проводится в рамках дополнительных занятий или в домашних условиях. Для тестирова-

ния рекомендуется использовать стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой 

возможности допускается использование мобильных устройств. 

 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в об-

ласти инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспер-

тами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, направлен-

ного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профес-

сиях и современном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей. 

 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирую-

щая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инже-

нер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

 

 Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в 

рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная без-

опасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, особенно-

сти работы и профессии в этих службах) (1 час) 

 

В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязан-

ностях государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые 
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ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих зада-

чах гражданских государственных служащих в различных органах государственного управ-

ления, узнают о релевантном образовании для управленческих позиций в госструктурах и 

особенностях трудоустройства в органы государственного управления; актуализируют зна-

ния о возможностях и ограничениях работы в государственных структурах. 

 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасно-

сти» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям 

на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час) 

 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных заня-

тий. Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образователь-

ных шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышле-

ния, рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости собственных

 усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, раз-

витие социально-психологических качеств личности. 

 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях агропро-

мышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на 

основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяй-

ства и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Ин-

формирование о профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского хо-

зяйства и смежных отраслей. 

 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоо-

техник и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 
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практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучаю-

щимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в обла-

сти медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 

час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интер-

вью с экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование 

о профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей. 

 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» (моделиру-

ющая   онлайн-проба   на   платформе   проекта   «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучаю-

щимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо обще-

ства» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе ви-

деосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально-экономического 

развития. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития социаль-

ной сферы, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Инфор-

мирование о профессиях и современном рынке труда в области социальной сферы и смеж-

ных отраслей. 
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Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества»   (моделирую-

щая    онлайн-проба   на   платформе   проекта   «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необхо-

димо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) (1 час) 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экс-

пертами и специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повы-

шение информированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора эко-

номики, направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. Информи-

рование о творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных 

отраслей. 

 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая он-

лайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, про-

дюсер и др.) (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучаю-

щимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, эко-

лог) (1 час) 
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Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессиональ-

ного самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными лич-

ностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои 

детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии 

(на выбор): учитель, актер, эколог. 

 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, ветери-

нар, повар) (1 час) 

 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессиональ-

ного самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными лич-

ностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои 

детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии 

(на выбор): пожарный, ветеринар, повар. 

 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» 

(часть 1) (1 час) 

 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на 

основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практиче-

ская значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с представителями 

разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука 

и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на вы-

бор), посвященные следующим профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец се-

мейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению 

крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», полицейский-

кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компа-

нии «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, началь-

ник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ 

«Курчатовский институт»). 

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель Кур-

чатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский институт»). 

 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час) 

 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 

мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с представите-

лями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, 

наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям: 

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог. 

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница 

концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 
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7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», учи-

тель физики, замдиректора школы «Экотех +». 

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий машинострои-

тельного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор. 

 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирую-

щая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессио-

нальным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как прак-

тико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложе-

ний-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных 

на погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рам-

ках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моделирую-

щая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с реше-

нием профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профес-

сиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необхо-

димо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моде-

лирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопреде-

ления обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Рос-

сийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
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Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (моделирую-

щая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с реше-

нием профессиональных задач специалистов из различных профессиональных 

сред. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучаю-

щимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» (моделирую-

щая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с реше-

нием профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профес-

сиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся необхо-

димо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час) 

 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по 

профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, професси-

ями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. Формирование пред-

ставления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение 

дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 

– сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества. 

В сфере патриотического воспитания: 

– осознание духовных ценностей российского народа; 

– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 
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– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности. 

В сфере эстетического воспитания: 

– способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений. 

В сфере трудового воспитания: 

– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

В сфере экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процес-

сов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

– умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества. 

В сфере ценности научного познания: 

– совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и ис-

следовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире. 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 

– владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесто-

ронне; 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информаци-

онной безопасности; 

– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов. 

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: 

– владеть различными способами общения и взаимодействия; 
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– развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

– выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным; 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуж-

дать результаты совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

– самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

– оценивать приобретенный опыт. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 

Форма проведения 

занятия 

 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Тема 1. Вводный урок 

«Моя Россия – мои го-

ризонты» (обзор отрас-

лей экономического 

развития РФ – счастье 

в труде) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Россия – страна без-

граничных возможно-

стей и профессио-

нального развития. 

Культура труда, связь 

выбора профессии с 

персональным сча-

стьем и экономикой 

страны. 

Познавательные 

цифры и факты об от-

раслях 

экономического разви-

тия, профессиональных 

навыков и качеств, вос-

требованных в буду-

щем. Формирование 

представлений о разви-

тии и достижениях 

страны в 

следующих сферах: 

медицина и здоровье; 

архитектура и строи-

тельство; информаци-

онные технологии; 

Актуализация процессов профес-

сионального самоопределения на 

основе знакомства с познава-

тельными фактами о достиже-

ниях из различных отраслей эко-

номического развития страны. 

Формирование представлений о 

современных универсальных 

компетенциях, предъявляемых к 

специалистам из различных от-

раслей. Повышение познава-

тельного интереса и компетент-

ности обучающихся в построе-

нии своей карьерной траектории 

развития. 

Просмотр видеороликов, дис-

куссии, обсуждения, игры и 

практические задания на занятие. 

В рамках самостоятельной работы 

рекомендуется провести анализ 

полученного опыта: работа с па-

мятками и материалами занятий, 

знакомство с онлайн-инструмен-

том 
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промышленность и 

добыча полезных ис-

копаемых; сельское 

хозяйство; транспорт 

и логистика; наука и 

образование; безопас-

ность; креативные тех-

нологии; сервис и тор-

говля; предпринима-

тельство и финансы. 

«Примерочная профес-

сий» 

https://bvbinfo.ru/suits. 

– Для педагогов-нави-

гаторов, принимающих 

участие в проекте «Билет в 

будущее» материалы для проведе-

ния занятиядоступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в 

личном кабинете на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических ра-

ботников, не принимающих 

участие в проекте «Билет в бу-

дущее», материалы доступны 

на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru 

2 Тема 2. Темати-

ческий профо-

риентационный 

урок 

«Открой своё будущее» 

(введение в профориента-

цию) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

В 6 классе: тематиче-

ское содержание заня-

тия построено на об-

суждении и осозна-

нии трех базовых 

компонентов, 

которые необходимо 

учитывать при выборе: 

– «ХОЧУ» — ваши 

интересы; 

– «МОГ

У» — 

ваши 

способнос

ти; 

– «БУДУ» — 

востребованность обу-

чающегося на рынке 

труда в будущем. 

Информирование обу-

чающихся о профес-

сиях с постепенным 

расширением пред-

ставлений о мире про-

фессионального труда 

в общем: формирова-

ние системного пред-

ставления о мире про-

фессий и значимости 

трудовой деятельно-

сти, например, как 

различные 

качества или навыки 

могут по- 

разному 

реализовываться в 

Каждому компоненту посвящен 

отдельный блок занятия, в рам-

ках которого обучающиеся диску-

тируют, смотрят видеоролики, 

выполняют практические зада-

ния. 

В конце каждого блока обучаю-

щимся предлагается раздаточный 

материал (чек-лист) с рекоменда-

циями (его можно использовать 

в качестве задания на самостоя-

тельную работу). Вопросы, 

которые ставятся перед 

обучающимся: 

– Как распознать свои 

интересы? 

– Какие способности могут 

пригодиться при освоении про-

фессии, и как их развивать? 

– Какие бывают личност-

ные качества, и почему они 

важны для выбора карьер-

ного пути? 

– Как стать в будущем 

востребованным специа-

листом? 

В рамках самостоятель-

ной работы рекоменду-

ется заполнение чек-ли-

ста, 

заполнение анкеты саморефлек-

сии (для участников проекта «Би-

лет в будущее»), знакомство с он-

лайн-инструментом 



 

610 
 

№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   разных профессиональных 

направлениях. Помощь в выборе 

увлечения, в котором обучаю-

щийся может реализовать свои 

интересы, развивать возможно-

сти и 

помогать окружающим. Поиск допол-

нительных занятий и увлечений. 

«Примерочная профессий» на интернет- плат-

форме проекта https://bvbinfo.ru/. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее» материалы для 

проведения занятия доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

В 7 классе: тематическое содержа-

ние занятия предполагает знаком-

ство с различными профессиональ-

ными средами и профессиями через 

проектную деятельность. 

Информирование обучающихся о 

разнообразии сред и современных 

профессий: формирование представ-

лений о взаимосвязи деятельности 

различных специалистов при дости-

жении общего результата, решение 

проектных заданий с профориента-

ционным 

компонентом, работа в 

школьных проектных командах 

Информирование обучающихся о разнообразии сред 

и современных профессий: формирование представле-

ний о взаимосвязи деятельности различных специали-

стов при достижение общего результата, решение 

проектных заданий с профориентационным 

компонентом, работа в школьных проектных командах 

для решения и презентации проектных решений. 

В занятие используются демонстрационные ролики, ин-

терактивные форматы взаимодействия, дискуссии и 

обсуждения, групповые форматы работы по тематиче-

ским проектным командам. Для знакомства с проект-

ной деятельностью обучающимся предлагается фор-

мула «5 П»: Проблема, 

Постановка задачи, Поиск информации и ресурсов, 

Продукт (решение), Презентация. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   для поиска и презентации 

проектных решений. 

Обучающимся предстоит предло-

жить проектные решения по тема-

тическим направлениями виртуаль-

ного города профессий 

«Профиград»: выбрать проблему 

для решения, сформировать про-

ектную задачу, сформировать ко-

манду профессионалов из разных 

профессий, предложить и 

презентовать решение. 

В качестве домашнего задания обучающиеся знакомятся 

с виртуальным городом 

«Профиград» https://profigrad.bvbinfo.ru/. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее» материалы для 

проведения занятия доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой платформе prof-

min.bvbinfo.ru. 

В 8 классе: занятие знакомит обуча-

ющихся с разнообразием направле-

ний профессионального развития, 

возможностями прогнозирования 

результатов профессионального са-

моопределения. На занятие раскры-

ваются существующие профессио-

нальные направления, варианты по-

лучения профессионального образо-

вания (уровни образования). 

Актуализация процессов 

профессионального 

самоопределения. 

Каждому компоненту посвящен отдельный блок заня-

тия, в рамках которого обучающиеся обмениваются 

мнениями (дискуссии, обсуждения), смотрят видеоро-

лики, выполняют практические задания, заполняют ан-

кеты-подсказки, принимают участие в играх и упражне-

ниях, в рамках которых отвечают на вопросы (1 час): 

– Что такое профессия? 

– Насколько разнообразен мир профессий? 

– Какие существуют профессиональные 

направления? 

– Как выбрать соответствующий про-

фессиональным запросам уровень образова-

ния? 

В рамках самостоятельной работы заполнение 

таблицы по видам образования, знакомство с 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   Информирование школьников о ви-

дах профессионального образова-

ния (высшее образование / сред-

нее профессиональное образова-

ние). Помощь школьникам в соот-

несении личных качеств и интере-

сов с направлениями профессио-

нальной деятельности. 

онлайн-инструментом «Примерочная профессий», за-

полнение анкеты саморефлексии (для участников 

проекта 

«Билет в будущее» на интернет-платформе проекта 

https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее» материалы для 

проведения занятия доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

В 9 классе: формирование пред-

ставлений о преимуществах обуче-

ния как в организациях высшего об-

разования (ВО, вузы), так и в орга-

низациях среднего профессиональ-

ного образования (СПО). 

Актуализация представлений о воз-

можных профессиональных направ-

лениях для учащихся. 

Повышение познавательного инте-

реса к философии выбора и по-

строению своей персональной ка-

рьерной 

траектории развития. 

Просмотр видеороликов о видах образования, профес-

сиях и др. Участие в дискуссиях и обсуждениях. За-

полнение и анализ анкет- подсказок. Участие в играх и 

упражнениях. На занятие учащиеся смогут узнать на 

реальных примерах (1 час): 

– как стать специалистом того или иного 

направления; 

– как работает система получения про-

фессионального образования; 

– о базовом наборе качеств и навыков, необходи-

мых в той или иной образовательной траектории; 

– какие перспективы открывает любое 

направление после получения 

профессионального или высшего образования. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

    В рамках самостоятельной работы реко-

мендуется работа с анкетами- подсказ-

ками, знакомство с онлайн- 

инструментом «Примерочная профессий», заполне-

ние анкеты саморефлексии (для участников про-

екта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

проекта https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее» материалы для 

проведения занятия доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru 

В 10 классе: в ходе занятия обучаю-

щиеся получают информацию по 

следующим направлениям профес-

сиональной деятельности: 

– естественно-научное 

направление; 

– инженерно-техническое 

направление; 

– информационно- 

технологическое направление; 

Знакомство с направлениями осуществляется в фор-

мате видео-обзоров и интервью с состоявшимися 

представителями каждой из представленных сфер 

(профессионалов в области), которые поделятся акту-

альной информацией об отраслях и покажут, как 

можно добиться успеха. В рамках занятия ученикам 

будут предложены задания и упражнения, позволяю-

щие лучше понять интересующие их сферы. Занятие 

завершается заданием на самостоятельную работу. 

В рамках самостоятельной работы 

рекомендуется работа с бланком «Древо 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   – оборонно-спортивное 

направление; 

– производственно- 

технологическое направление; 

– социально-гуманитарное 

направление; 

– финансово-экономическое 

направление; 

– творческое направление. Ин-

формирование обучающихся об осо-

бенностях рынка труда. 

«Проигрывание» вариантов выбора 

(альтернатив) профессии. Форми-

рование представления о 

компетентностном профиле специали-

стов из разных направлений. Знаком-

ство с инструментами и 

мероприятиями профессионального 

выбора. 

профессии», знакомство с онлайн- инструментом 

«Примерочная профессий», заполнение анкеты са-

морефлексии (для участников проекта «Билет в 

будущее на интернет-платформе проекта 

https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее» материалы для 

проведения занятия доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой платформе prof-

min.bvbinfo.ru. 

В 11 классе: занятие направлен по-

мочь выпускникам взглянуть на раз-

личные жизненные сценарии и про-

фессиональные пути, которые ждут 

их после окончания школы. Через 

призму разнообразия вариантов раз-

вития событий будет раскрыта и 

тема разнообразия 

выбора профессий в различных 

В рамках занятия обучающиеся смотрят видеоролики, 

принимают участие в играх и упражнениях, дискус-

сиях и обсуждениях. 

В рамках самостоятельной работы реко-

мендована работа с бланком 

«Чемодан/Багаж знаний», знакомство с он-

лайн-инструментом «Примерочная профес-

сий», заполнение анкеты саморефлексии (для 

участников проекта 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   профессиональных направлениях. 

Формирование представления о вы-

боре, развитии и возможных изме-

нениях в построении персональ-

ного карьерного пути. Формирова-

ние позитивного отношения и во-

влеченности обучающихся в вопросы 

самоопределения. 

Овладение приемами построения 

карьерных траекторий развития. 

Актуализация знаний по выбору об-

разовательной организации: орга-

низации высшего образования (ВО, 

вузы) или организации среднего 

профессионального образования 

(СПО) как первого шага формирова-

ния персонального карьерного 

пути. 

«Билет в будущее» на интернет-платформе проекта 

https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее» материалы для 

проведения занятия доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой платформе prof-

min.bvbinfo.ru. 

3. Тема 3. Профориентационная диагно-

стика № 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов (1 час) 

диагностика Для обучающихся, не принимаю-

щих участие в проекте «Билет в бу-

дущее», доступна профориентацион-

ная диагностика № 1 «Мой про-

филь». 

Профориентационная 

диагностика обучающихся на 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте 

«Билет в будущее», доступна профориентационная 

диагностика «Мой профиль». 

Профориентационная диагностика проводится на персо-

нальном компьютере (телефоне) с устойчивым досту-

пом в Интернет. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   интернет-платформе prof-

min.bvbinfo.ru (для незарегистриро-

ванных участников) позволяет 

определить требуемый объем про-

фориентационной помощи и сфор-

мировать дальнейшую индивиду-

альную траекторию участия в про-

грамме профориентационной ра-

боты. Методика «Мой профиль» – 

диагностика интересов, которая поз-

воляет рекомендовать профиль 

обучения и направления развития. 

Методика предусматривает 3 

версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 клас-

сов. Тест реализуется в форме 

кейсов, время 

прохождения – около 15 минут. 

По итогам диагностики рекоменду-

ется проведение 

консультации по полученным резуль-

татам (в индивидуальном или группо-

вом формате). 

После прохождения диагностики 

рекомендуется провести разбор полученных результатов 

методики, обратив внимание на: 

– Шкальный профиль профессиональных инте-

ресов: высокие результаты (яркие интересы) и 

низкие результаты (отсутствие интереса к данной 

сфере). 

– Рекомендованные профильные классы. 

– Словесные описания интересов 

обучающегося. 

– Рекомендованное дополнительное обра-

зование на основе интересов обучающе-

гося. 

Результаты: 

– понимание обучающимся своих про-

фессиональных интересов; 

– понимание обучающимся 

рекомендованных ему профилей обучения и дополни-

тельного образования. 

Обучающимся также доступны для самостоятельного 

прохождения следующие диагностические методики: 

– «Включенность в выбор профессии» – диагно-

стика направлена на оценку готовности ребенка к вы-

бору профессии и позволяет определить, насколько 

ребенок погружен в вопросы выбора, готов ли он со-

вершать для этого необходимые шаги, и как пред-

ставляет 

свои возможности. Диагностика занимает около 7 ми-

нут. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

    – «Колледж или вуз» – диагностика направлена на 

оценку склонностей, которые помогут определить, ка-

кое образование стоит выбрать – высшее или среднее 

профессиональное образование. Диагностика занимает 

около 7 минут. 

4. Тема 3. Профориентационная диагно-

стика № 1 «Мои профсреды» и разбор 

результатов (1 час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Для обучающихся-участников проекта 

«Билет в будущее» доступна профо-

риентационная диагностика № 1 «Мои 

профсреды» (обязательна для проведе-

ния). 

Профориентационная диагно-

стика обучающихся на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

участников проекта) позволяет опре-

делить требуемый объем профори-

ентационной помощи и сформиро-

вать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе 

профориентационной работы. Ме-

тодика «Мои профсреды» – онлайн-

диагностика профессиональных 

склонностей и направленности обу-

чающихся. В результатах обучаю-

щийся получает 

рекомендации по построению 

Первая часть профориентационной онлайн- диагно-

стики обучающихся в новом учебном году (1 час). 

Осуществляется для навигации по активностям про-

екта «Билет в будущее». Методика «Мои профсреды» 

– обязательная для проведения диагностика в рамках 

участия в проекте «Билет в будущее». Диагностика 

осуществляется в онлайн-формате (доступна в личном 

кабинете обучающегося – участника проекта), предо-

ставляется возможность проведения как в образова-

тельной организации, так и в домашних условиях. 

Профориентационная диагностика проводится на персо-

нальном компьютере (телефоне) с устойчивым досту-

пом в Интернет. После диагностики рекомендуется 

проведение 

консультации по полученным результатам, а также ана-

лиз интерпретаций в рамках самостоятельной работы. 

На занятии, посвященном разбору результатов методики 

«Мои профсреды», рекомендуется обратить внима-

ние обучающихся на: 

1. Шкальный профиль профессиональных сред и опи-

сания рекомендованных сред. 

https://bvbinfo.ru/
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   трека внутри проекта «Билет в буду-

щее» («Профессиональных сред»). 

Методика предусматривает 3 версии 

– для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Методика реализуется в форме кей-

сов, время прохождения – около 15 

минут. 

По итогам диагностики рекоменду-

ется проведение 

консультации по полученным резуль-

татам (в индивидуальном или группо-

вом формате). 

Возможно проведение 

консультации с помощью видеоза-

писи готовой 

консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интер-

нет- 

платформе https://bvbinfo.ru/). 

2. Шкальный профиль профессиональных инте-

ресов (склонностей) обучающегося: по каким шка-

лам результаты высокие (яркие интересы), а по 

каким шкалам результаты низкие (отсутствие ин-

тереса к исследуемой сфере). 

3. Словесные описания интересов 

обучающегося. 

Результаты: 

– понимание обучающимся своих про-

фессиональных интересов; 

– рекомендация по маршруту проекта 

«Билет в будущее»; 

– просмотр видеозаписи консультации по ре-

зультатам профориентационной 

диагностики; 

– рекомендации по обсуждению  результатов тести-

рования с родственниками и специалистами. 

5. Тема 4. Профориентационное занятие 

«Система образования России» (допол-

нительное образование, уровни профес-

сионального образования, стратегии по-

ступления) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

В 6-7 классах тематическое содер-

жание занятия предполагает зна-

комство обучающихся с системой 

общего образования в РФ, с поня-

тием «дополнительное образование 

для школьников». Обучающиеся по-

лучают представление о значении 

образования в жизни человека, 

о возможностях, которые дает 

Просмотр видеоролика о значении образования для 

профессионального будущего человека. 

Участие в его обсуждении. 

 

Парная работа по выстраиванию последова-

тельности уровней общего образования, с 

фронтальной проверкой. 

 

Участие в игре о возможностях, которые дает допол-

нительное образование школьникам. 

https://bvbinfo.ru/
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   дополнительное образование 

школьникам, в том числе о том, как с 

помощью дополнительного образо-

вания можно подготовиться к буду-

щему профессиональному 

выбору. 

 

В 8-9 классах тематическое содер-

жание занятия предполагает зна-

комство обучающихся с понятием 

“профессиональное образование”, с 

особенностями среднего и высшего 

профессионального образования и 

условиями их получения. Обучаю-

щиеся получают представление о 

значении образования для профес-

сионального развития человека, 

учатся соотносить профессии и 

уровень профессионального обра-

зования, который 

требуется для их освоения. 

Просмотр видеоролика о значении образования для 

профессионального будущего человека. Участие в его 

обсуждении. 

Беседа об особенностях среднего и высшего образова-

ния с опорой на таблицу. 

Фронтальная работа со схемой, представляющей 

уровни высшего образования. 

Групповая работа: составление схемы обра-

зовательной траектории героев по описанию 

их профессионального пути. 

В 10-11 классах обучающиеся зна-

комятся с понятиями 

«направление подготовки», 

«область образования», 

«укрупненные группы направлений 

обучения», 

Просмотр видеоролика о значении образования для 

профессионального будущего человека. 

Объяснение учителя: этапы подбора 

профессионального образования на примере героя: 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   «специальность», «профиль», 

«специализация», «программа обуче-

ния». Изучают этапы подбора про-

фессионального образования, учатся 

читать 

коды специальностей, обсуждают ос-

новные ошибки, которые делают 

абитуриенты при выборе профессио-

нального образования. 

- как подобрать уровень образования; 

- как подобрать направление обучения; 

- как подобрать специальность или 

направление подготовки. 

Знакомство с правилами чтения кода специальностей. 

Работа в парах: упражнение на тренировку навыка чте-

ния кода специальностей. 

Беседа — обсуждение ошибок, которые делают 

абитуриенты при выборе 

профессионального образования. 

6. Тема 5. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в бу-

дущее» по профессии учителя, приуро-

ченная к Году педагога и наставника) (1 

час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Профессиональная проба как 

средство актуализации професси-

онального самоопределения обу-

чающихся. Знакомство с ключе-

выми отраслевыми направлени-

ями экономики Российской Фе-

дерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональ-

ная проба) как практико-ориенти-

рованных задач с помощью циф-

ровых интерактивных техноло-

гий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в бу-

дущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений 

о компетенциях и особенностях 

профессий, необходимых для 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с профессией и 

профессиональной областью – наука и образование. 

Обучающемуся предоставляется информация о про-

фессии, цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно выполняя задания обучаю-

щийся знакомится с профессией, функциональными 

обязанностями и особенностями ежедневной профес-

сиональной деятельности данного специалиста. При 

прохождении заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   осуществления конкретной профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональная проба по про-

фессии учителя, приуроченная к 

Году педагога и наставника, в рам-

ках которой обучающимся необхо-

димо пройти последовательность 

этапов : 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

находятся в разделе «Справочник» онлайн- пробы. 

После прохождения всех заданий онлайн-пробы 

обучающийся отвечает на вопросы, которые по-

могают определиться, понравилась ли данная про-

фессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как 

индивидуально, так и по 2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее» материалы для 

проведения занятия, а также вариативности в выборе 

проб доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru . 

7. Тема 6. Профориентационное занятие 

«Россия в деле» (часть 1) 

(на выбор: импортозамещение, 

профориента- 

ционное занятие 

Для обучающихся, не при-

нимающих участие в 

проекте «Билет в будущее», 

Просмотр видеосюжетов, обсуждение в формате дис-

куссий, оценки познавательного 

интереса и формирования ценности труда к 
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проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 авиастроение, судовождение, судострое-

ние, лесная промышленность) (1 час) 

 рекомендуется Профориентационное 

занятие 

«Россия в деле» (часть 1, 1 час). Про-

свещение обучающихся и формиро-

вание познавательного интереса к вы-

бору профессий в современной эко-

номике нашей страны. Демонстра-

ция перечня технологических ниш, в 

котором российские научно- техниче-

ские достижения 

активно внедряются в технологиче-

ские отрасли реального сектора эко-

номики, и со временем результат 

этой работы займет достойное место 

не только на российском, но и ми-

ровом рынке, формируя устойчивый 

тренд: российские технологии – это 

качество – безопасность – эффек-

тивность. В рамках занятия предло-

жены следующие отрасли и тема-

тики на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, судовождение, судо-

строение, лесная промышленность. 

профессиям в предложенных сферах экономического 

развития (на выбор): 

Импортозамещение: Системы управления судами, кото-

рыми оснащены российские порты и суда – импорт-

ные. Российская 

компания создала программно-аппаратный комплекс, 

который полностью заместил 

иностранные аналоги. ЭКНИС – электронная картогра-

фическая навигационно- информационная система. 

Амбициозный высокотехнологичный проект. Кроме 

этого, в России созданы морские навигационные тре-

нажеры для обучения тех, кто будет в ближайшем 

будущем водить суда по мировому океану. Ранее и 

эти тренажеры поставлялись к нам исключительно из 

других стран. Отечественными стали и малые 

космические аппараты, созданные по самым послед-

ним современным технологиям. Они уже на орбите. 

Авиастроение: 

– Авиастроение: Современные достижения отече-

ственного авиастроения. В Жуковском стоят МС-21, 

которые уже прошли все необходимые испытания 

и ждут 

сертификации. В Москве корпорация "Иркут" проводит 

испытания Суперджета на стенде "Электронная 

птица", собирает новые модификации кабин пилотов 

на тач панелях. В Казани налажено производство Ту-

214. 

Первые серийные самолеты, которые будут 
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    служить гражданской авиации, собирают специалисты 

высокого класса, владеющие личным клеймом. То есть 

каждый из них отвечает за качество нового лайнера. 

Цикл сборки — 18 месяцев. Самолет сертифицирован 

по всем международным правилам. 

Судовождение: Российские специалисты первые в 

мире разработали автономную систему судовожде-

ния, которая уже работает на некоторых судах. Каче-

ство – безопасность 

– эффективность – главные принципы работы отече-

ственных морских систем. 

Судостроение: В Санкт-Петербурге на верфи сняты 

готовое электросудно, а также суда, 

которые пока только собираются. 

Специалисты "Морсвязьавтоматики" поставляют дви-

гатели, узлы, микросхемы для сборки электросудов. 

Этот экологически чистый вид речного транспорта 

сегодня уже принимают Москва, Екатеринбург, Ниж-

ний Новгород. В Нижнем Новгороде на заводе 

"Красное Сормово" начали собирать судакраболовы. 

Пока страна в начале пути. Завод выполняет заказ на 

первые пять, 

которые будут ходить в Баренцевом море. Российские 

краболовы способны осуществлять полный цикл по 

вылову и производству замороженной, 

вакуумированной продукции. 
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Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 
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Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

    Лесная промышленность: Работа лесоперерабатываю-

щего и лесозаготовительного комплекса. Главные до-

стижения и пути развития. Современная техника и 

технологии на делянках 

Вологодской области. Завод по производству фанеры. 

Питомник, где выращивают елочки, которыми засажи-

вают отработанные делянки, сохраняя «зеленый» ба-

ланс нашей страны. 

Для педагогов-навигаторов, принимающих участие в 

проекте «Билет в будущее», материалы для проведе-

ния занятия доступны в цифровом инструменте про-

екта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», матери-

алы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

8. Тема 6. Профориентационная диагно-

стика № 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов (1 час) 

диагностика Для обучающихся-участников проекта 

«Билет в будущее» рекомендуется: 

Профориентационная диагностика № 

2 «Мои ориентиры» и разбор резуль-

татов. 

Профориентационная диагно-

стика обучающихся на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

Диагностика осуществляется в онлайн- формате (до-

ступна в личном кабинете обучающегося – участника 

проекта), предоставляется возможность проведения 

как в образовательной организации, так и в домашних 

условиях. Профориентационная диагностика прово-

дится на персональном 

компьютере (телефоне) с устойчивым доступом в Ин-

тернет. После диагностики рекомендуется проведение 

консультации по полученным результатам, а также 

анализ 
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проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   участников проекта) позволяет 

определить требуемый объем про-

фориентационной помощи и сфор-

мировать дальнейшую индивиду-

альную траекторию участия в про-

грамме профориентационной ра-

боты. Методика «Мои ориентиры» 

– онлайн-диагностика особенностей 

построения образовательно- про-

фессиональной траектории. В 8-11 

классах методика направлена на 

оценку ценностных ориентиров в 

сфере самоопределения обучаю-

щихся и уровня готовности к про-

фессиональному самоопределе-

нию. Версия 6-7 классов включает 

только диагностику готовности к 

профессиональному самоопределе-

нию и не 

включает диагностику цен-

ностных ориентиров. По ито-

гам диагностики рекоменду-

ется проведение 

консультации по полученным резуль-

татам (в индивидуальном или группо-

вом формате). 

интерпретаций в рамках самостоятельной работы. 

На занятии, посвященном разбору результатов методики 

«Мои ориентиры» рекомендуется обратить внимание 

обучающихся на: 

– Шкальный профиль уровня готовности к выбору 

профессии, низкие и высокие результаты. Это 

позволяет определить, что именно на пути вы-

бора профессии обучающийся уже делает, а на 

что стоит обратить внимание. 

– Словесное описание по полученным ре-

зультатам. 

– «Аватар» – данный блок содержит описание силь-

ных сторон обучающихся. 

Результаты: 

рекомендации по совершению профориентационных 

действий; просмотр видеозаписи консультации по ре-

зультатам профориентационной диагностики; 

рекомендации по обсуждению  результатов тестирова-

ния с родственниками и специалистами. 
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Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   Возможно проведение 

консультации с помощью видеоза-

писи готовой 

консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интер-

нет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

9. Тема 7. Профориентационное занятие 

«Россия промышленная: узнаю дости-

жения страны в сфере промышленности 

и производства» (тяжелая промышлен-

ность, добыча и переработка сырья) (1 

час) 

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями страны 

в сфере промышленности и 

производственных технологий. Зна-

комство на основе видеосюжетов и 

интервью с 

экспертами и специалистами в об-

ласти промышленной и смежных 

технологий. 

Повышение информированности о 

достижениях и перспективах разви-

тия промышленности, направленное 

на решение важнейших задач раз-

вития общества и страны. 

Информирование о профессиях и со-

временном рынке труда в области 

промышленности и смежных от-

раслей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с экспертами 

в сфере промышленности с использованием элементов 

форсайт-сессии: 

– обдумывание будущего (исследование и про-

гноз на основе видео-интервью и дополнитель-

ных материалов); 

– спорить о будущем (мозговой штурм); 

– очерчивать будущее (формирование про-

фориентационной карты и др.). 

В рамках профориентационного занятия обучающиеся 

формируют «карту будущего» с учетом трендов, техно-

логий, профессий, личностных и профессиональных 

качеств, необходимых знаний и др. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее» материалы для 

проведения занятия доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 
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Тема, раздел курса 
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проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

10. Тема 8. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере промыш-

ленности» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: 

металлург, специалист по аддитивным 

технологиям и др.) (1 час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Профессиональная проба как 

средство актуализации професси-

онального самоопределения обу-

чающихся. Знакомство с ключе-

выми отраслевыми направлени-

ями экономики Российской Фе-

дерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональ-

ная проба) как практико-ориенти-

рованных задач с помощью циф-

ровых интерактивных техноло-

гий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в бу-

дущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений 

о компетенциях и особенностях про-

фессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональная проба по профес-

сии в сфере промышленности, в рам-

ках которой обучающимся необхо-

димо пройти последовательность эта-

пов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия - знакомство с профессией и 

профессиональной областью в сфере промышленно-

сти. Обучающемуся предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно выполняя задания обучаю-

щийся знакомится с профессией, функциональными 

обязанностями и особенностями ежедневной профес-

сиональной деятельности данного специалиста. При 

прохождении заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные информацион-

ные материалы, которые находятся в разделе «Спра-

вочник» онлайн- пробы. После прохождения всех 

заданий онлайн-пробы обучающийся отвечает на 

вопросы, которые помогают определиться, понрави-

лась ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как ин-

дивидуально, так и по 2-3 

обучающихся за каждым компьютером. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   – Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее» материалы для 

проведения занятия, а также вариативности в выборе 

проб доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

11. Тема 9. Профориентационное занятие 

«Россия цифровая: узнаю достижения 

страны в области цифровых техноло-

гий» (информационные технологии, 

искусственный интеллект, робототех-

ника) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями страны 

в сфере цифровых технологий. Зна-

комство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специали-

стами в области 

сквозных цифровых технологий. 

Повышение информированности о 

достижениях и перспективах разви-

тия цифровизации, 

направленной на решение 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с экспертами в 

области экономики и предпринимательства с исполь-

зованием элементов форсайт-сессии: 

– обдумывание будущего (исследование и про-

гноз на основе видео-интервью и дополнитель-

ных материалов); 

– спорить о будущем (мозговой штурм); 

– очерчивать будущее (формирование про-

фориентационной карты и др.). 

В рамках профориентационного занятия обучающиеся 

формируют «карту будущего» с учетом трендов, техно-

логий, профессий, 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   важнейших задач развития об-

щества и страны. 

Информирование о профессиях и со-

временном рынке труда в области 

цифровой экономики и смежных от-

раслей. 

личностных и профессиональных качеств, необходи-

мых знаний и др. 

Для педагогов-навигаторов, принимающих участие в 

проекте «Билет в будущее» материалы для проведе-

ния занятия доступны в цифровом инструменте про-

екта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических работников, не принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее» материалы до-

ступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

12. Тема 10. Профориентационное заня-

тие «Пробую профессию в области 

цифровых технологий» (моделирую-

щая онлайн-проба на платформе про-

екта «Билет в будущее» по профес-

сиям на выбор: программист, робото-

техник и др.) (1 час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Профессиональная проба как сред-

ство актуализации профессио-

нального самоопределения обу-

чающихся. Знакомство с ключе-

выми отраслевыми направлени-

ями экономики Российской Фе-

дерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональ-

ная проба) как практико-ориенти-

рованных задач с помощью циф-

ровых интерактивных техноло-

гий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в бу-

дущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование    представлений о 

компетенциях и особенностях 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия - знакомство с профессией и 

профессиональной областью в сфере цифровых техно-

логий. Обучающемуся предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно выполняя задания обучаю-

щийся знакомится с профессией, функциональными 

обязанностями и особенностями ежедневной профес-

сиональной деятельности данного специалиста. При 

прохождении заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональная проба по про-

фессии в сфере цифровых техно-

логий, в рамках которой обучаю-

щимся необходимо пройти после-

довательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

информационные материалы, которые находятся в 

разделе «Справочник» онлайн- пробы. После про-

хождения всех заданий онлайн-пробы обучаю-

щийся отвечает на вопросы, которые помогают 

определиться, понравилась ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как 

индивидуально, так и по 2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

1. Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия, а также вариативности в выборе 

проб доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

2. Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru . 

13. Тема 11. Профориентационное 

занятие «Россия в деле» (часть 2) 

профориента- 

ционное занятие 

Для обучающихся, не 

принимающих участие в 

Просмотр видеосюжетов, обсуждение в 

формате дискуссий, оценки познавательного 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 (на выбор: медицина, реабилита-

ция, генетика) (1 час) 

 проекте «Билет в будущее», рекомен-

дуется Профориентационное занятие 

«Россия в деле» (часть 2). Просвеще-

ние обучающихся и формирование 

познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике 

нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в 

котором российские научно- техниче-

ские достижения 

активно внедряются в технологиче-

ские отрасли реального сектора эко-

номики и со временем результат 

этой работы займет достойное ме-

сто не только на российском, но и 

мировом рынке, формируя устойчи-

вый тренд: российские технологии 

– это качество – безопасность – эф-

фективность. В рамках занятия 

предложены следующие отрасли и 

тематики на выбор: медицина, реа-

билитация, генетика. 

‒ 

интереса и формирования ценности труда к профес-

сиям в предложенных сферах 

экономического развития (на выбор): Медицина: Ме-

дицина очень интенсивно развивается. Произошли 

взрывы знаний, просто выдающиеся открытия сде-

ланы. 

Появились возможности выращивать новые клетки, но-

вые ткани, новые органы, это начальный этап этой 

науки, которая называется регенеративная медицина. 

Реабилитация: Развитие и создание отечественного 

оборудования для реабилитации и физиотерапии. 

Генетика: Прогресс человечества связывают с использо-

ванием генетических организмов. 

Сегодня российские ученые научились 

конструировать живые объекты. Генетические техноло-

гии проникли во все сферы 

экономики. И это не опасно для человека! Для педа-

гогов-навигаторов, принимающих участие в проекте 

«Билет в будущее», материалы для проведения заня-

тия доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических работников, не принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее», материалы до-

ступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru 
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обучающихся 

14. Тема 11. Профориентационная диа-

гностика № 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (1 час) 

диагностика Для обучающихся-участников про-

екта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 3 

«Мои таланты». 

Профориентационная диагно-

стика участников проекта «Билет в 

будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистри-

рованных 

участников проекта) направлена 

на выявление выраженности инте-

ресов и способностей в разных 

сферах с целью выдачи профори-

ентационных 

рекомендаций. 

Комплексная методика «Мои та-

ланты» определяет профессиональ-

ные интересы и сильные стороны 

обучающихся с подсвечиванием 

«зон потенциала» (талантов), 

рекомендуемых отраслей и профес-

сий. Методика предусматривает 

версии для 6- 7, 8-9 классов, в силу 

особенностей образовательных воз-

можностей для данной 

нозологии. Рекомендуем 

Диагностика осуществляется в онлайн- формате (до-

ступна в личном кабинете обучающегося – участника 

проекта). 

Рекомендуется проходить диагностику в сопровож-

дении учителя, родителя, тьютора для предотвраще-

ния случаев, когда у обучающихся возникают 

сложности с платформой, непонимании слов, ин-

терпретации результатов. Также, 

рекомендуется видео-сопровождение для знакомства 

с результатами и рекомендациями для пользователя. 

После ответа на все вопросы диагностики обучающе-

муся предоставляется «тиндер подходящих профес-

сий», где пользователю нужно поставить «лайк» или 

«дизлайк» на каждую предложенную профессию. 

Результаты диагностики 

1. Визуализация выраженности сфер инте-

ресов и их текстовое описание 

2. Визуализация выраженности способностей и их 

текстовое описание 

Рекомендации по итогу диагностики 

1. Визуализация выраженных талантов и их описа-

ние 

2. Визуализация рекомендованных отраслей и их опи-

сание 

Визуализация рекомендованных профессий (с помет-

кой лайков пользователя) и их описание. 
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Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   проходить диагностику в сопро-

вождении учителя, родителя, тью-

тора для предотвращения случаев, 

когда у ученика возникают сложно-

сти с платформой, непонимание 

слов, интерпретации результатов. 

Также рекомендуется видео- со-

провождение для знакомства с ре-

зультатами и 

рекомендациями для пользователя. 

Для обучающихся – участников про-

екта «Билет в будущее» доступно 

дополнительное тестирование по 

методикам 

«Мои возможности» и «Мои способ-

ности» (проводится по желанию обу-

чающихся). 

Дополнительное тестирование увели-

чивает точность и полноту реко-

мендаций. 

Тестирование проводится в рамках 

дополнительных занятий или в до-

машних условиях. Для тестирова-

ния рекомендуется использовать 

стационарные компьютеры или ноут-

буки, в случае отсутствия 

такой возможности допускается ис-

пользование 

мобильных устройств. 
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занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

15. Тема 12. Профориентационное занятие 

«Россия инженерная: узнаю достиже-

ния страны в области инженерного 

дела» (машиностроение, транспорт, 

строительство) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями 

страны в сфере инженерного дела. 

Знакомство на основе видеосюже-

тов и интервью с экспертами и 

специалистами в области инженер-

ной и 

инжиниринговой деятельности. По-

вышение информированности о до-

стижениях и перспективах развития 

инженерного дела, направленного 

на решение важнейших задач раз-

вития общества и страны. 

Информирование о профессиях и со-

временном рынке труда в области 

инженерной деятельности и смеж-

ных отраслей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с экспертами 

в сфере инженерного дела с использованием элемен-

тов форсайт-сессии: 

– обдумывание будущего (исследование и про-

гноз на основе видео-интервью и дополнитель-

ных материалов); 

– спорить о будущем (мозговой штурм); 

– очерчивать будущее (формирование про-

фориентационной карты и др.). 

В рамках профориентационного занятия обучающиеся 

формируют «карту будущего» с учетом трендов, техно-

логий, профессий, личностных и профессиональных 

качеств, необходимых знаний и др. 

Для педагогов-навигаторов, принимающих участие в 

проекте «Билет в будущее», материалы для проведе-

ния занятия доступны в цифровом инструменте про-

екта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических работников, не принимающих 

участие в проекте «Билет в 

будущее», материалы доступны на цифровой плат-

форме profmin.bvbinfo.ru. 

16. Тема 13. Профориентационное заня-

тие «Пробую профессию в инженер-

ной сфере» (моделирующая онлайн-

проба на 

платформе проекта «Билет в 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Профессиональная проба как средство 

актуализации профессионального са-

моопределения 

обучающихся. Знакомство с 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 будущее» по профессиям на выбор: 

инженер-конструктор, электромонтер и 

др.) (1 час) 

 ключевыми отраслевыми направле-

ниями экономики Российской Фе-

дерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентирован-

ных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе 

проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование    

представлений о компетенциях и осо-

бенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной про-

фессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по про-

фессии в  сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках которой обу-

чающимся необходимо пройти по-

следовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

Вторая часть занятия – знакомство с профессией и 

профессиональной областью в сфере инженерного 

дела (инженерии). 

Обучающемуся   предоставляется информация о про-

фессии, цели и задачи задания (онлайн- пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно выполняя задания обучаю-

щийся знакомится с профессией, функциональными 

обязанностями и особенностями ежедневной профес-

сиональной деятельности данного специалиста. При 

прохождении заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные информацион-

ные материалы, которые находятся в разделе «Спра-

вочник» онлайн- пробы. После прохождения всех за-

даний онлайн-пробы обучающийся отвечает на во-

просы, которые помогают определиться, понравилась 

ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как 

индивидуально, так и по 2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   – Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

самостоятельно в качестве домашнего задания. 

17. Тема 14. Профориентационное заня-

тие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (феде-

ральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особен-

ности работы и профессии в этих 

службах) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

В 6-7 классе: обучающиеся зна-

комятся с основными функци-

ями государства и 

органах, которые ответственны за 

реализацию этих функций; знако-

мятся с понятием “военнослужа-

щий”, видами войск РФ и приме-

рами профессий, имеющих отно-

шение к военному делу; узнают о 

возможностях и ограничениях ра-

боты в госструктурах, в частности, 

об особенностях военной службы: 

наличие рисков для жизни и здоро-

вья, льгот при поступлении в учеб-

ные заведения, возможности предо-

ставления служебного 

жилья и др. 

Просмотр видеоролика о функциях государства с по-

следующим обсуждением. Знакомство обучающихся с 

понятием 

«военнослужащий», информирование с возможным 

использованием интерактивных заданий, дискуссий о 

видах войск и примерах профессий, имеющих отноше-

ние к военному делу . Работа в парах: выполнение 

упражнения на соотнесение профессий и видов 

войск. Работа в командах: участие в игре, направлен-

ной на распознавание профессий по их описанию. 

Просмотр видеоролика об особенностях работы в гос-

структурах с последующим обсуждением. 

В 8-9 классе: обучающиеся ак-

туализируют знания об основ-

ных функциях и обязанностях 

государства в 

отношении своих граждан, а 

Просмотр видеоролика о функциях государства с по-

следующим обсуждением. Информирование обучаю-

щихся об основных правоохранительных органах и их 

функциях с 

возможным использованием интерактивных 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   также об органах, которые ответ-

ственны за реализацию этих функ-

ций; знакомятся с понятием “пра-

воохранительные органы” и с основ-

ными профессиями в сфере, соот-

нося различные ведомства с заня-

тыми в них сотрудниками; актуали-

зируют знания о возможностях и 

ограничениях работы в госструк-

турах, в частности, об особенно-

стях работы в 

правоохранительных органах. 

заданий, дискуссий. Работа в командах: выполнение 

упражнения на соотнесение профессий и правоохра-

нительных органов. Просмотр видеоролика об особен-

ностях работы в госструктурах с последующим об-

суждением. 

В 10-11 классе: обучающиеся акту-

ализируют знания об основных 

функциях и обязанностях государ-

ства в отношении своих граждан, а 

также об органах, которые ответ-

ственны за реализацию этих функ-

ций; обучающиеся узнают об ос-

новных рабочих задачах граждан-

ских государственных служащих в 

различных в органах государствен-

ного управления, узнают о релевант-

ном образовании для управленче-

ских позиций в 

госструктурах и особенностях 

Просмотр видеоролика о функциях государства с 

последующим обсуждением. Работа в командах: вы-

полнение упражнения на соотнесение гражданских 

служащих с примерами их рабочих задач. Работа в 

командах: знакомство с историями профессиональ-

ного успеха госслужащих с последующим обсужде-

нием. Просмотр видеоролика об особенностях работы 

в госструктурах с последующим обсуждением. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   трудоустройства в органы государ-

ственного управления; актуализируют 

знания о возможностях и ограниче-

ниях 

работы в госструктурах. 

 

18. Тема 15. Профориентационное заня-

тие «Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» (модели-

рующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профес-

сиям на выбор: специалист по кибер-

безопасности, юрист и др.) (1 час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Профессиональная проба как 

средство актуализации професси-

онального самоопределения обу-

чающихся. Знакомство с ключе-

выми отраслевыми направлени-

ями экономики Российской Фе-

дерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональ-

ная проба) как практико-ориенти-

рованных задач с помощью циф-

ровых интерактивных техноло-

гий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в бу-

дущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений 

о компетенциях и особенностях про-

фессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональная проба по про-

фессии в сфере управления 

и безопасности, в рамках 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с профессией и 

профессиональной областью в сфере управления и 

безопасности. 

Обучающемуся   предоставляется информация о про-

фессии, цели и задачи задания (онлайн- пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно выполняя задания обучаю-

щийся знакомится с профессией, функциональными 

обязанностями и особенностями ежедневной профес-

сиональной деятельности данного специалиста. При 

прохождении заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные информацион-

ные материалы, которые находятся в разделе «Спра-

вочник» онлайн- пробы. После прохождения всех за-

даний онлайн-пробы обучающийся отвечает на во-

просы, которые помогают определиться, понравилась 

ли данная профессия. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как 

индивидуально, так и по 2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

19. Тема 16. Профориентационное заня-

тие-рефлексия «Моё будущее 

– моя страна» (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Разбор и обсуждение полученного 

опыта в рамках серии профориен-

тационных занятий. Постановка 

образовательных и карьерных це-

лей. Формирование планов образо-

вательных шагов и формулирова-

ние карьерной траектории разви-

тия. Развитие проектного мышле-

ния, 

рефлексивного сознания обучаю-

щихся, осмысление значимости 

собственных усилий для достижения 

успеха, совершенствование субъект-

ной 

позиции, развитие социально- 

Групповое обсуждение, рефлексия, разбор получен-

ного опыта за первое полугодие по результатам уча-

стия в профориентационных занятиях, практические за-

дания и упражнения, просмотр видеороликов. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой платформе prof-

min.bvbinfo.ru. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   психологических качеств 

личности. 

 

20. Тема 17. Профориентационное занятие 

«Россия плодородная: узнаю о достиже-

ниях агропромышленного комплекса 

страны» (агропромышленный 

комплекс) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями страны в 

сфере агропромышленного комплекса 

(АПК) и сельского хозяйства. 

Знакомство на основе видеосюже-

тов и интервью с экспертами и 

специалистами в области сельского 

хозяйства и смежных технологий. 

Повышение информированности о 

достижениях и перспективах разви-

тия АПК, направленного на реше-

ние важнейших задач развития об-

щества и страны. Информирование 

о профессиях и современном рынке 

труда в области экономики сель-

ского хозяйства и смежных отрас-

лей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с экспертами в 

сфере агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства с использованием 

элементов форсайт-сессии: 

– обдумывание будущего (исследование и про-

гноз на основе видео-интервью и дополнитель-

ных материалов); 

– спорить о будущем (мозговой штурм); 

– очерчивать будущее (формирование про-

фориентационной карты и др.). 

В рамках профориентационного занятия обучающиеся 

формируют «карту будущего» с учетом трендов, техно-

логий, профессий, личностных и профессиональных 

качеств, необходимых знаний и др. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

21. Тема 18. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в 

аграрной сфере» (моделирующая он-

лайн-проба на платформе 

онлайн-проба (моде-

лирующая 

профессиональная 

проба) 

Профессиональная проба как средство 

актуализации 

профессионального самоопределения 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 
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№ 
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Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 проекта «Билет в будущее» по про-

фессиям на выбор: агроном, зоотех-

ник и др.) (1 час) 

 обучающихся. Знакомство с клю-

чевыми отраслевыми направле-

ниями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессио-

нальная проба) как практико-ори-

ентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных техно-

логий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование    представлений о 

компетенциях и особенностях про-

фессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональная проба по про-

фессии в аграрной сфере, в рамках 

которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность эта-

пов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

Вторая часть занятия – знакомство с профессией и 

профессиональной областью в аграрной сфере. Обу-

чающемуся предоставляется информация о профес-

сии, цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно выполняя задания обучаю-

щийся знакомится с профессией, функциональными 

обязанностями и особенностями ежедневной профес-

сиональной деятельности данного специалиста. При 

прохождении заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные информацион-

ные материалы, которые находятся в разделе «Спра-

вочник» онлайн- пробы. После прохождения всех 

заданий онлайн-пробы обучающийся отвечает на 

вопросы, которые помогают определиться, понрави-

лась ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как 

индивидуально, так и по 2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы 
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№ 
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Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   – Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового арте-

факта). 

самостоятельно в качестве домашнего задания. 

1. Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия, а также вариативности в выборе 

проб доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

2. Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

22. Тема 19. Профориентационное заня-

тие «Россия здоровая: узнаю достиже-

ния страны в области медицины и 

здравоохранения» (сфера здраво-

охранения, фармацевтика и биотех-

нологии) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями 

страны в сфере медицины и здра-

воохранения. Знакомство на ос-

нове видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в 

области современной медицины 

и смежных технологий. 

Повышение информированности о 

достижениях и перспективах разви-

тия здравоохранения, направлен-

ного на решение важнейших задач 

развития общества и страны. 

Информирование о профессиях 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с экспертами в 

сфере медицины и 

здравоохранения с использованием элементов форсайт-

сессии: 

– обдумывание будущего (исследование и про-

гноз на основе видео-интервью и дополнитель-

ных материалов); 

– спорить о будущем (мозговой штурм); 

– очерчивать будущее (формирование про-

фориентационной карты и др.). 

В рамках профориентационного занятия обучающиеся 

формируют «карту будущего» с учетом трендов, техно-

логий, профессий, личностных и профессиональных 

качеств, необходимых знаний и др. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих 

участие в проекте «Билет в 

будущее», материалы для проведения занятия 
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Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   и современном рынке труда в области 

медицины и смежных отраслей. 

доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», матери-

алы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

23. Тема 20. Профориентационное заня-

тие «Пробую профессию в области 

медицины» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: 

врач телемедицины, биотехнолог и 

др.) (1 час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Профессиональная проба как 

средство актуализации професси-

онального самоопределения обу-

чающихся. Знакомство с ключе-

выми отраслевыми направлени-

ями экономики Российской Фе-

дерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональ-

ная проба) как практико-ориенти-

рованных задач с помощью циф-

ровых интерактивных техноло-

гий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в бу-

дущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование    представлений о 

компетенциях и особенностях про-

фессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной 

деятельности. 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия - знакомство с профессией и 

профессиональной областью в сфере медицины. 

Обучающемуся предоставляется информация о про-

фессии, цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая 

профессиональная проба), в рамках которой по-

этапно выполняя задания обучающийся знакомится с 

профессией, функциональными обязанностями и осо-

бенностями ежедневной профессиональной деятель-

ности данного специалиста. При прохождении зада-

ний онлайн-пробы обучающийся может использо-

вать дополнительные информационные материалы, 

которые находятся в разделе «Справочник» онлайн- 

пробы. После прохождения всех заданий онлайн-

пробы обучающийся отвечает на 
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Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   Профессиональная проба по профес-

сии в сфере медицины, в рамках кото-

рой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

вопросы, которые помогают определиться, понравилась 

ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как 

индивидуально, так и по 2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия, а также вариативности в выборе 

проб доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

24. Тема 21. Профориентационное заня-

тие «Россия добрая: узнаю о профес-

сиях на благо общества» (сфера соци-

ального развития, туризма и гостепри-

имства) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и просвещение обу-

чающихся на основе 

знакомства с достижениями 

страны в сфере социального раз-

вития, туризма и 

гостеприимства. Знакомство на 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с экспертами 

в сфере социального развития, туризма и гостеприим-

ства с использованием элементов форсайт-сессии: 
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проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   основе видеосюжетов и интер-

вью с экспертами и специали-

стами в области социально-эко-

номического развития. Повыше-

ние информированности о до-

стижениях и перспективах разви-

тия социальной сферы, направ-

ленной на решение важнейших 

задач развития общества и 

страны. 

Информирование о профессиях и со-

временном рынке труда в области 

социальной сферы и смежных от-

раслей. 

– обдумывание будущего (исследование и про-

гноз на основе видео-интервью и дополнитель-

ных материалов); 

– спорить о будущем (мозговой штурм); 

– очерчивать будущее (формирование про-

фориентационной карты и др.). 

В рамках профориентационного занятия обучающиеся 

формируют «карту будущего» с учетом трендов, техно-

логий, профессий, личностных и профессиональных 

качеств, необходимых знаний и др. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

25. Тема 22. Профориентационное заня-

тие «Пробую профессию на благо об-

щества» (моделирующая онлайн-проба 

на платформе проекта «Билет в буду-

щее» по профессиям на выбор: мене-

джер по туризму, организатор благо-

творительных мероприятий и др.) (1 

час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Профессиональная проба как сред-

ство актуализации профессиональ-

ного самоопределения обучаю-

щихся. Знакомство с ключевыми 

отраслевыми направлениями эко-

номики Российской Федерации и 

решение онлайн-проб 

(моделирующая 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с профессией и 

профессиональной областью в социальной сфере. 

Обучающемуся предоставляется информация о про-

фессии, цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется возможность пройти 
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   профессиональная проба) как прак-

тико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактив-

ных технологий (приложений-си-

муляторов на платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование    представлений о 

компетенциях и особенностях про-

фессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональная проба в со-

циальной сфере, в рамках кото-

рой обучающимся необходимо 

пройти последовательность эта-

пов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

онлайн-пробу (моделирующая профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно выполняя зада-

ния обучающийся знакомится с профессией, функци-

ональными обязанностями и особенностями ежеднев-

ной профессиональной деятельности данного специ-

алиста. При прохождении заданий онлайн-пробы 

обучающийся может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые находятся в 

разделе «Справочник» онлайн- пробы. После про-

хождения всех заданий онлайн-пробы обучающийся 

отвечает на вопросы, которые помогают опреде-

литься, понравилась ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как 

индивидуально, так и по 2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

Для педагогов-навигаторов, принимающих участие в 

проекте «Билет в будущее», материалы для проведе-

ния занятия, а также 

вариативности в выборе проб доступны в 
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    цифровом инструменте проекта «Конструктор буду-

щего» (в личном кабинете на интернет- платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических работников, не принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее», материалы до-

ступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru . 

26. Тема 23. Профориентационное заня-

тие «Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» (сфера куль-

туры и искусства) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями страны 

в сфере культуры и искусства. Зна-

комство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специали-

стами в области 

креативной экономике и творческих 

индустрий. Повышение информиро-

ванности о достижениях и перспек-

тивах развития креативного сектора 

экономики, направленных на реше-

ние важнейших задач развития об-

щества и страны. Информирование 

о творческих профессиях, современ-

ном рынке труда в данной области и 

смежных отраслей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 

экспертами в области творческой индустрии с исполь-

зованием элементов форсайт-сессии: 

– обдумывание будущего (исследование и про-

гноз на основе видео-интервью и дополнитель-

ных материалов); 

– спорить о будущем (мозговой штурм); 

– очерчивать будущее (формирование про-

фориентационной карты и др.). 

В рамках профориентационного занятия обучающиеся 

формируют «карту будущего» с учетом трендов, техно-

логий, профессий, личностных и профессиональных 

качеств, необходимых знаний и др. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 
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27. Тема 24. Профориентационное заня-

тие «Пробую творческую профес-

сию» (моделирующая онлайн-проба 

на платформе проекта «Билет в бу-

дущее» по профессиям на выбор: ди-

зайнер, продюсер и др.) (1 час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Профессиональная проба как сред-

ство актуализации профессиональ-

ного самоопределения обучаю-

щихся. Знакомство с ключевыми 

отраслевыми 

направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессио-

нальная проба) как практико-ориен-

тированных задач с помощью циф-

ровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на плат-

форме проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование    

представлений о компетенциях и осо-

бенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной про-

фессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по 

профессии в сфере творчества, в 

рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последова-

тельность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с профессией и 

профессиональной областью в сфере творчества. 

Обучающемуся предоставляется информация о про-

фессии, цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно выполняя задания обучаю-

щийся знакомится с профессией, функциональными 

обязанностями и особенностями ежедневной профес-

сиональной деятельности данного специалиста. При 

прохождении заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные информацион-

ные материалы, которые находятся в разделе «Спра-

вочник» онлайн- пробы. После прохождения всех 

заданий онлайн-пробы обучающийся отвечает на 

вопросы, которые помогают определиться, понрави-

лась ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как ин-

дивидуально, так и по 2-3 

обучающихся за каждым компьютером. 
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№ 

п/п 
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   – Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия, а также вариативности в выборе 

проб доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru . 

28. Тема 25. Профориентационное заня-

тие «Один день в профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Формирование познавательного 

интереса у обучающихся к вопро-

сам профессионального самоопре-

деления на основе видеосюжетов с 

известными для молодежи медий-

ными личностями – популярными 

блогерами, артистами, ведущими, 

которые решили воплотить свои 

детские мечты. В формате реалити-

шоу на занятии рассматриваются 

Погружение в профориентационную тематику на основе 

просмотра и обсуждения видеосюжетов в формате ре-

алити-шоу. В рамках занятия предлагаются к изуче-

нию следующие профессии (на выбор): 

Учитель: Учитель — это призвание. Педагоги не только 

рассказывают общую или предметную информацию, 

они и наставники, психологи, способные раскрыть 

твой потенциал и направить тебя в нужное русло, го-

товые всегда подсказать и помочь. 

Актер: Творчество – основа профессии, которая 

часто воспринимается слишком 

играючи. Профессиональный актер 
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   следующие профессии (на выбор): 

учитель, актер, эколог. 

многогранен, он должен не только вживаться в роль и 

запоминать текст, но и виртуозно управляться своим 

голосом и выражать эмоции без слов. Именно по-

этому их называют универсалами – в работе есть 

необходимость не только в перевоплощении, но и в 

правильной подаче, использовании потенциала на 

полную. 

Эколог: Проблема экологии – одна из наиболее ак-

туальных и болезненных тем на сегодняшний день. 

Как спасти планету от 

климатических изменений? Что сделать, чтобы мно-

гие виды животных перестали быть редкими? Воз-

можно ли уменьшить углеродный след, которые остав-

ляют большие компании? Решением этих вопросов за-

нимается целый ряд самых разных профильных спе-

циалистов с приставкой 

«эко». Эко-активисты, эко-юристы, эко- предпринима-

тели и, конечно, профессиональные экологи. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия, а также вариативности в выборе 

проб доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических работников, не принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы доступны 

на цифровой платформе profmin.bvbinfo.ru . 
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29. Тема 26. Профориентационное заня-

тие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Формирование познавательного 

интереса у обучающихся к вопро-

сам профессионального самоопре-

деления на основе видеосюжетов с 

известными для молодежи медий-

ными личностями – популярными 

блогерами, артистами, ведущими, 

которые решили воплотить свои 

детские мечты. В формате реалити-

шоу на занятии рассматриваются 

следующие профессии (на выбор): 

пожарный, ветеринар, повар. 

Погружение в профориентационную тематику на основе 

просмотра и обсуждения видеосюжетов в формате ре-

алити-шоу. В рамках занятия предлагаются к изуче-

нию следующие профессии (на выбор): Пожарный: 

несмотря на то, что основная задача пожарного — 

устранение очага возгорания, профессионал отвечает 

за большее, чем тушение огня. Пожарный должен 

уметь оказать первую помощь и психологически под-

держать человека, если он в ней нуждается. 

Ветеринар: одна из самых сложных 

профессий, особенно когда твой пациент не может 

сказать, где и что у него болит. И речь сейчас не 

только о животных. Важно также чувствовать чело-

века и найти правильный 

контакт с хозяином хвостатого друга, а последние 

тоже не всегда могут сказать, что случилось. Ветери-

нар должен обладать не только профессиональными 

навыками, но и эмпатией, способностью помогать дру-

гим. Но несмотря на все трудности, врачи каждый 

день сталкиваются с чем-то новым и интересным. 

Повар: Кулинария – это язык, с помощью 

которого можно передать гармонию, счастье, красоту, 

иронию, культуру – в общем, все, из 

чего складывается наша жизнь. Повара по праву счи-

таются новыми «рок-звездами», именно от них зави-

сит меню, впечатление от ресторана и многое другое. 

Профессия, безусловно, ответственная, но очень 

креативная и захватывающая. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия, а также вариативности в выборе 

проб доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-
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ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru . 

30. Тема 27. Профориентационный сериал 

проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 

час) 

профориента- 

ционное занятие 

Знакомство с профессиями из раз-

ных профессиональных отраслей 

через интервью с реальными пред-

ставителями профессий – героями 

первого профориентационного сери-

ала для школьников. 

Формирование познавательного ин-

тереса к вопросам профориентации 

на основе знакомства с личной ис-

торией труда и успеха героев сери-

ала, мотивация и 

практическая значимость на 

основе жизненных историй. Каж-

дая серия знакомит с представите-

лями разных сфер: медицина, IT, 

медиа, бизнес, инженерное дело, 

различные производства, наука и 

искусство. 

В рамках занятия 

рекомендовано к просмотру и обсуж-

дению 1-4 серии (на выбор), посвя-

щенные следующим профессиям: 

1 серия: начальник 

конструкторского отдела компании 

«ОДК- 

Авиадвигатели», владелец семей-

ной фермы «Российские альпаки», 

шеф-повар ресторана 

«Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специа-

лизированной пожарно- спасатель-

ной части по тушению крупных 

пожаров, второй пилот авиакомпа-

нии 

«Аэрофлот – Российские авиалинии», 

полицейский- 

Просмотр профориентационного сериала, обсуждение 

историй героев, обмен мнением, марафон профориен-

тационных вопросов: 

«Какая история вам была наиболее близка?», 

«Какие качества необходимы для этой профессии?», 

«Какие школьные предметы необходимы для данной 

специальности? И др. В рамках занятия рекомендовано 

к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), по-

священные следующим профессиям: начальник кон-

структорского отдела компании 

«ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной фермы «Рос-

сийские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi», ма-

стер-пожарный 

специализированной пожарно-спасательной части по 

тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпа-

нии «Аэрофлот – Российские авиалинии», полицей-

ский-кинолог Отдельного батальона патрульно-по-

стовой службы полиции на метрополитене, инженер- 

технолог отдела анализа эффективности и сборки ав-

томобилей компании «Камаз», архитектор и руково-

дитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробио-

лог, начальник лаборатории нейронаук Курчатов-

ского 

комплекса НБИКС-природоподобных технологий 

(НИЦ «Курчатовский институт»), мастер участка ком-

пании «ОДК- Авиадвигатели», скульптор, руководи-

тель 

Курчатовского комплекса синхротронно- нейтринных 

исследований (НИЦ 

«Курчатовский институт»). 

Для педагогов-навигаторов, принимающих участие в 

проекте «Билет в будущее» материалы для проведе-

ния занятия, доступны в цифровом инструменте про-

екта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
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кинолог Отдельного батальона пат-

рульно-постовой службы полиции 

на метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела 

анализа эффективности 

и сборки автомобилей компании 

«Камаз», архитектор и руководи-

тель 

«Архитектурного бюро Ма-

ликова», нейробиолог, 

начальник лаборатории 

нейронаук Курчатовского ком-

плекса НБИКС- 

природоподобных технологий (НИЦ 

«Курчатовский институт»). 

4 серия: мастер участка 

компании «ОДК- 

Авиадвигатели», скульптор, руково-

дитель Курчатовского комплекса син-

хротронно- нейтринных исследова-

ний 

(НИЦ «Курчатовский институт»). 

– Для педагогических работников, не принимаю-

щих участие в проекте «Билет в будущее», материалы 

доступны на цифровой платформе profmin.bvbinfo.ru . 

31. Тема 28. Профориентационный сериал 

проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 

час) 

профориента- 

ционное занятие 

Знакомство с профессиями из раз-

ных профессиональных отраслей 

через интервью с реальными пред-

ставителями профессий – героями 

первого профориентационного се-

риала для школьников. Каждая се-

рия знакомит обучающихся с лич-

ной историей труда и успеха, моти-

вирует и несет в себе практическую 

значимость. Каждая серия знакомит 

с 

представителями разных сфер: 

Просмотр профориентационного сериала, обсуждение 

историй героев, обмен мнением, марафон профориен-

тационных вопросов: 

«Какая история вам была наиболее близка?», 

«Какие качества необходимы для этой профессии?», 

«Какие школьные предметы необходимы для данной 

специальности? И др. В рамках занятия рекомендовано 

к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), по-

священные следующим профессиям: сварщик, мето-

дист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной меди-

цины, реабилитолог, врач- 

педиатр Псковской областной инфекционной 
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   медицина, IT, медиа, бизнес, ин-

женерное дело, различные произ-

водства, наука и 

искусство. 

В рамках занятия 

рекомендовано к просмотру и обсуж-

дению 5-8 серии (на выбор), посвя-

щенные следующим профессиям: 

– 5 серия: сварщик, методист в 

Музее оптики, врач ЛФК и спор-

тивной медицины, реабилитолог. 

– 6 серия: врач-педиатр 

Псковской областной инфек-

ционной больницы, 

основательница концепт-стора 

«Палаты», основатель дома- музея 

«Этнодом». 

– 7 серия: сыровар на се-

мейном предприятии, опера-

тор ЧПУ в компании 

«Лобаев Армс», учитель физики, 

замдиректора школы 

«Экотех +». 

– 8 серия: краевед, технолог, 

начальник бюро окончательной 

сборки изделий машиностроитель-

ного завода 

«Тонар», травматолог-ортопед, 

клинический ординатор. 

больницы, основательница концепт-стора 

«Палаты», основатель дома-музея «Этнодом», сыровар 

на семейном предприятии, оператор ЧПУ в «Лобаев 

Армс», учитель физики, замдиректора школы «Эко-

тех +», краевед, технолог, начальник бюро оконча-

тельной сборки изделий машиностроительного завода 

«Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее» материалы для 

проведения занятия, доступны в цифровом инстру-

менте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой платформе prof-

min.bvbinfo.ru . 
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32. Тема 29. Профориентационное заня-

тие «Пробую профессию в инженер-

ной сфере» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Темы 29-33 – серия профориентаци-

онных занятий в формате марафона 

по профессиональным пробам: ре-

шение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как прак-

тико-ориентированных задач с по-

мощью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-симулято-

ров на платформе проекта «Билет в 

будущее» https://bvbinfo.ru/), 

направленных на погружение обу-

чающихся в практико- ориентиро-

ванную среду и 

знакомство с решением профессио-

нальных задач специалистов из раз-

личных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по про-

фессии в  сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках которой обу-

чающимся необходимо пройти по-

следовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с профессией и 

профессиональной областью в сфере инженерного 

дела (инженерии). 

Обучающемуся   предоставляется информация о про-

фессии, цели и задачи задания (онлайн- пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно выполняя задания обучаю-

щийся знакомится с профессией, функциональными 

обязанностями и особенностями ежедневной профес-

сиональной деятельности данного специалиста. При 

прохождении заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные информацион-

ные материалы, которые находятся в разделе «Спра-

вочник» онлайн- пробы. После прохождения всех за-

даний онлайн-пробы обучающийся отвечает на во-

просы, которые помогают определиться, понравилась 

ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как ин-

дивидуально, так и по 2-3 

обучающихся за каждым компьютером. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   – Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия, а также вариативности в выборе 

проб доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

33. Тема 30. Профориентационное заня-

тие «Пробую профессию в цифровой 

сфере» (моделирующая онлайн-проба 

на платформе проекта «Билет в буду-

щее») (1 час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Погружение обучающихся в прак-

тико-ориентированную среду и зна-

комство с решением профессиональ-

ных задач специалистов из различ-

ных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по про-

фессии в цифровой сфере, в рамках 

которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с профессией и 

профессиональной областью в цифровой сфере. 

Обучающемуся предоставляется информация о про-

фессии, цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно выполняя задания обучаю-

щийся 

знакомится с профессией, функциональными 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   – Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

обязанностями и особенностями ежедневной профес-

сиональной деятельности данного специалиста. При 

прохождении заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные информацион-

ные материалы, которые находятся в разделе 

«Справочник» онлайн- пробы. После прохождения 

всех заданий онлайн-пробы обучающийся отвечает 

на вопросы, которые помогают определиться, по-

нравилась ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как ин-

дивидуально, так и по 2-3 

обучающихся за каждым компьютером. Допускается 

проведение онлайн-пробы совместно с учителем че-

рез демонстрацию экрана (при наличии 1 компьютера), 

с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для про-

ведения занятия, а также вариативности в выборе проб 

доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на интер-

нет-платформе https://bvbinfo.ru/).  Для педаго-

гических работников, не принимающих участие в 

проекте «Билет в будущее», материалы доступны на 

цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

34. Тема 31. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере промыш-

ленности» (моделирующая онлайн-проба 

на платформе проекта «Билет в буду-

щее») (1 час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Погружение обучающихся в прак-

тико-ориентированную среду и зна-

комство с решением профессиональ-

ных задач специалистов из различ-

ных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профес-

сии в сфере промышленности, в рам-

ках которой обучающимся необхо-

димо пройти последовательность эта-

пов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с профессией и 

профессиональной областью в сфере промышленно-

сти. Обучающемуся предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно выполняя задания обучаю-

щийся знакомится с профессией, функциональными 

обязанностями и особенностями ежедневной профес-

сиональной деятельности данного специалиста. При 

прохождении заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные информацион-

ные материалы, которые находятся в разделе «Спра-

вочник» онлайн- пробы. После прохождения всех 

заданий онлайн-пробы обучающийся отвечает на 

вопросы, которые помогают определиться, понрави-

лась ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 



 

659 
 

№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

    Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как 

индивидуально, так и по 2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия, а также вариативности в выборе 

проб доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

35. Тема 32. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере меди-

цины» (моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в буду-

щее») (1 час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Погружение обучающихся в прак-

тико-ориентированную среду и зна-

комство с решением профессиональ-

ных задач специалистов из различ-

ных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профес-

сии в сфере медицины, в рамках кото-

рой обучающимся 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с профессией и 

профессиональной областью в сфере медицины. 

Обучающемуся предоставляется информация о про-

фессии, цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется возможность пройти 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   необходимо пройти 

последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

онлайн-пробу (моделирующая профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно выполняя зада-

ния обучающийся знакомится с профессией, функци-

ональными обязанностями и особенностями ежеднев-

ной профессиональной деятельности данного специ-

алиста. При прохождении заданий онлайн-пробы 

обучающийся может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые находятся в 

разделе «Справочник» онлайн- пробы. После про-

хождения всех заданий онлайн-пробы обучающийся 

отвечает на вопросы, которые помогают опреде-

литься, понравилась ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как 

индивидуально, так и по 2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия, 

а также вариативности в выборе проб доступны в циф-

ровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», матери-

алы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

36. Тема 33. Профориентационное заня-

тие «Пробую профессию в креатив-

ной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на плат-

форме проекта «Билет в будущее») (1 

час) 

онлайн-проба (моде-

лирующая профессио-

нальная проба) 

Погружение обучающихся в прак-

тико-ориентированную среду и зна-

комство с решением профессиональ-

ных задач специалистов из различ-

ных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по про-

фессии в креативной сфере, в рам-

ках которой обучающимся необхо-

димо пройти последовательность 

этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подго-

товительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Первая часть занятия построена на просмотре темати-

ческих видеороликов, интерактивном взаимодействии 

– игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с профессией и 

профессиональной областью в креативной сфере. 

Обучающемуся предоставляется информация о про-

фессии, цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 

также предоставляется возможность пройти онлайн-

пробу (моделирующая профессиональная проба), в 

рамках которой поэтапно выполняя задания обучаю-

щийся знакомится с профессией, функциональными 

обязанностями и особенностями ежедневной профес-

сиональной деятельности данного специалиста. При 

прохождении заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные информацион-

ные материалы, которые находятся в разделе «Спра-

вочник» онлайн- пробы. После прохождения всех 

заданий 

онлайн-пробы обучающийся  отвечает на 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел курса 
Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

    вопросы, которые помогают определиться, понравилась 

ли данная профессия. 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по задан-

ным параметрам (вопросам). 

Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за персо-

нальным компьютером с доступом в Интернет как 

индивидуально, так и по 2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. 

Допускается проведение онлайн-пробы совместно с 

учителем через демонстрацию экрана (при наличии 1 

компьютера), с 

рекомендацией повторить прохождение пробы самосто-

ятельно в качестве домашнего задания. 

– Для педагогов-навигаторов, принимающих уча-

стие в проекте «Билет в будущее», материалы для 

проведения занятия, а также вариативности в выборе 

проб доступны в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего» (в личном кабинете на ин-

тернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

– Для педагогических работников, не принима-

ющих участие в проекте «Билет в будущее», мате-

риалы доступны на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

37. Тема 34. Профориентационное занятие 

«Моё будущее – Моя страна» (1 час) 

профориента- 

ционное занятие 

Подведение итогов занятий по про-

фориентации с учетом приобре-

тенного опыта по профессиональ-

ным средам, знакомству с рынком 

труда и 

отраслями экономики, 

Занятие завершающего цикла по профориентационной 

деятельности. Анализ и осознание полученного опыт, 

обсуждение 

ключевых форматов работы (просмотр видеосюжетов, 

игры, задания, онлайн-пробы, 

диагностика и др.). Оценка индивидуальных 
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№ 

п/п 

 

Тема, раздел 

курса 

Форма 

проведения 

занятия 

 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

   профессиями и требо-

ваниями к ним. Разви-

тие у обучающихся 

личностного смысла в 

приобретении познава-

тельного опыта и инте-

реса к профессиональ-

ной деятельности. Фор-

мирование представле-

ния о собственных ин-

тересах и возможно-

стях, образа «Я» в бу-

дущем. 

Построение дальней-

ших шагов в области 

профессионального са-

моопределения. 

достижений и проектирование карь-

ерных траекторий развития: построе-

ние профессиональных планов, ша-

гов для реализации, оценка готовно-

сти к избранной деятельности и др. 

Для педагогов-навигаторов, принимаю-

щих участие в проекте «Билет в буду-

щее», материалы для проведения заня-

тия, доступны в цифровом инструменте 

проекта 

«Конструктор будущего» (в личном ка-

бинете на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогических работников, не 

принимающих участие в проекте «Би-

лет в будущее», материалы доступны 

на цифровой 

платформе profmin.bvbinfo.ru. 

 
2.2.25. Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  

«Спортивные игры. Волейбол» 
 

Содержание курса внеурочной деятельности « Волейбол» 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровитель-

ному направлению «Волейбол» предназначена для учащихся 10–11 классов. Данная про-

грамма составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана 

на проведение занятий по 1 часу в неделю (35 часов в год). Программа построена на основании 

современных научных представлений о физиологическом и психологическом развитии 

ребѐнка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и соци-

ального здоровья. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует пре-

дельно допустимой нагрузке учащихся. 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и физическая подготовка; 

техника и тактика игры 

Основы знаний (теоретическая часть): 

Основы истории развития волейбола в России; Сведения о строении и функциях организма 

человека; Правила игры в волейбол (пионербол); 

Места занятий, инвентарь. 

Общая и специальная физическая подготовка (практическая часть): 

Включает в себя упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых, координацион-

ных способностей, выносливости и гибкости 

Строевые упражнения; Гимнастические упражнения; Легкоатлетические упражнения; По-

движные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка (практическая часть): Упражнения для привития навы-

ков быстроты ответных действий; Подвижные игры; 

Упражнения для развития прыгучести. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися следующих 

результатов: 
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Личностные результаты 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки уча-

щихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-

ства; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих уни-

версальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, уметь ра-

ботать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно пла-

нировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всей команды; Средством формирования этих действий служит учебный мате-

риал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль.  

Слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

                                                          Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и об-

щих тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Виды деятельности 

обучающихся 

1 Стойка игрока (исходные положения) 0,5  0,5 Использовать тех-

нические приемы 

игры в волейбол, в 

условиях игровой 

деятельности. 

Описывать тех- 

Нику выполнения 

2 Перемещение в стойке приставными шагами: 
правым и 
левым боком, лицом вперѐд 

0,5  0,5 

3 Сочетание способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх) 

1  1 

4 Передача сверху двумя руками вперѐд-вверх (в 
опорном положении) 

1  1 
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5 Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль 
сетки и через сетку) 

1  1 приемов и анализи-

ровать правиль-

ность выполнения , 

находить ошибки 

способы их исправ-

ления. 

Взаимодействовать 

с игроками своей 

команды. Прояв-

лять дисциплини-

рованнос ть га пло-

щадке, уважать со-

перников , управ-

лять эмоциями, со-

блюдать правила 

игры. 

6 Передача сверху двумя руками, стоя 
спиной в направлении передачи 

1  1 

7 Передача снизу двумя руками над собой 1  1 

8 Передача снизу двумя руками в парах 1  1 

9 Нижняя прямая 0,5  0,5 

10 Верхняя прямая 0,5  0,5 

11 Подача в прыжке 1  1 

12 Прямой нападающий удар (по ходу) 1  1 

13 Нападающий удар с переводом вправо (влево) 1  1 

14 Приѐм снизу двумя руками 1  1 

15 Приѐм сверху двумя руками 1  1 

16 Приѐм мяча, отражѐнного сеткой 1  1 

17 Одиночное блокирование 0,5  0,5 

18 Групповое блокирование (вдвоѐм, втроѐм) 0,5  0,5 

19 Страховка при блокировании 0,5  0,5 

20 Индивидуальные тактические действия в 
нападении, защите 

0,5 0,5  

21 Групповые тактические действия в нападении, 

защите 

0,5 0,5  

22 Командные тактические действия в нападении, 

защите 

1 1  

23 Двусторонняя учебная игра 14  14 

24 Игры и эстафеты на закрепление и совершен-
ствование 
технических приѐмов и тактических действий 

0,5  0,5 

25 Игры, развивающие физические способности 1  1 

26 Развитие скоростных, скоростно-сило-
вых, координационных способностей, 
выносливости, 
гибкости 

1  1 

27 Судейство учебной игры в волейбол 1 1  

 Итого 35 3 32  

 

2.2.26. Рабочая программа внеурочной деятельности «Первая помощь, основы преподава-

ния первой помощи, основы ухода за больным»    

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Программы 

воспитания.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОС-

НОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ»  

 

РАЗДЕЛ 1. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ   

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. Соблюде-

ние правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи 

(возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры профилактики инфекционных забо-

леваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биоло-

гическими жидкостями.   

Оценка обстановки на месте происшествия.   

Отработка приёмов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места (постра-

давший в сознании, пострадавший без сознания).   

Отработка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более участниками ока-

зания первой помощи.   
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Отработка навыков определения сознания у пострадавшего.  

Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Оценка признаков 

жизни у пострадавшего.  

Отработка навыков вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб.  

Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств 

для искусственного дыхания.  

Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего.  

Выполнение алгоритма сердечно-лёгочной реанимации.  

Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение.  

Отработка приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего.  

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего.  

Проведение подробного осмотра пострадавшего.   

Отработка приёмов временной остановки наружного крово-течения при ранении головы, шеи, 

груди, живота, таза и конечностей, наложение табельного и импровизированного кровоостанавли-

вающего жгута (жгута-закрутки, ремня), прямое давление на рану, наложение давящей повязки.  

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки.   

Отработка приёмов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, 

конечностей.  

Отработка приёмов первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручными средствами, 

аутоиммобилизация).  

Отработка приёмов фиксации шейного отдела позвоночника.  

Отработка приёмов наложения повязок при ожогах и отморожениях различных областей тела.   

Отработка приёмов придания оптимального положения тела пострадавшему при отсутствии со-

знания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере.  

Отработка приёмов оказания психологической поддержки пострадавшим при различных острых 

стрессовых реакциях.   

РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

Первая помощь: роль своевременного оказания первой помощи; функционирование системы пер-

вой помощи в России. Нормативно-правовое регулирование оказания первой помощи в Российской 

Федерации: законодательство Российской Федерации в сфере оказания первой помощи; права, обя-

занности и ответственность при оказании первой помощи; оснащение средствами и устройствами 

для оказания первой помощи, состав и назначение компонентов аптечки для оказания первой по-

мощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной), аптечки для оказа-

ния первой помощи работникам.  

Пути эффективного обучения. Методы и формы учебной деятельности при обучении оказанию 

первой помощи.  

Организация учебного занятия: условия успешного обучения первой помощи; мотивация и пути 

её повышения; особенности проведения учебного занятия в форме лекции.   

Проведение практического занятия и четырёхступенчатый метод обучения.   

Технология активного обучения: анализ конкретных неотложных ситуаций с наличием пострадав-

ших и принятие решений; имитационный тренинг, решение ситуационных задач.   

Использование современного учебного оборудования на занятиях по обучению оказанию первой 

помощи.  

Использование наглядных пособий и современного учебного оборудования на занятиях по первой 

помощи.   

Основные правила разработки учебного занятия. Структура учебного занятия по обучению оказа-

нию первой помощи.  

Разработка занятия по обучению оказанию первой помощи. Отработка приёмов проведения лек-

ции, практического занятия, ситуационной задачи.  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ  

Тема 1. Санитарно-эпидемиологический режим в медицинских организациях.  

Значимость соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях.  

Асептика и антисептика, виды и методы дезинфекции.  
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Асептика и обработка рук. Бытовой уровень, гигиенический уровень, хирургический уровень. 

Средства индивидуальной защиты медицинских работников. Отработка механической, гигиениче-

ской, хирургической обработки рук, использования средств индивидуальной защиты медицинских 

работников.  

Тема 2. Измерение пульса и артериального давления.  

Техника измерения пульса на запястье. Частота сердечных сокращений. Аритмия. Отработка 

навыков измерения пульса.   

Измерение артериального давления (подготовка к процедуре, условия измерения артериального 

давления, выполнение процедуры, окончание процедуры). Затруднения и ошибки при измерении 

артериального давления. Отработка навыков измерения артериального давления.  

Тема 3. Основы ухода за тяжелобольными. Гигиеническая обработка пациента.  

Задачи ежедневного ухода за тяжелобольными. Профилактика пролежней. Перемещение тяжело-

больного.   

Туалет пациента. Умывание. Туалет полости рта. Туалет глаз. Туалет носа. Туалет ушей тяжело-

больного.  

Смена белья на постели тяжелобольного. Тема 4. Мониторинг пациента дома 

и в палате.  

Понятие температурного листа. Правила заполнения температурного листа.   

Медицинское мониторирование. Интенсивное наблюдение. Показания для интенсивного наблю-

дения. Приёмы и методы интенсивного наблюдения. Оценка информации, получаемой при интен-

сивном наблюдении. Система САОД. Схема ABCDE. Начальные действия в критической ситуации. 

Тема 5. Этика и деонтология медицинского работника.  

Понятие этики и деонтологии. Понятие ятрогении. Классификация ятрогений. Особенности пове-

дения пациента, модель правильного поведения.   

Раздел 4. Итоговый контроль  

Зачёт в форме решения ситуационных задач с использованием наглядных пособий и условных по-

страдавших и больных. Проведение занятия по первой помощи.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕР-

ВАЯ ПОМОЩЬ, ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬ-

НЫМ»  

  

Данный курс характеризуется широким спектром воздействия на целостное развитие личности. В 

число общечеловеческих ценностей, определяющих содержательное наполнение, входят: воспита-

ние высоконравственных, ответственных, неравнодушных граждан, мотивированных на оказание 

первой помощи;  

воспитание активной, мыслящей личности, способной бережно относиться к своему здоровью и 

здоровью и жизни других людей;  

развитие целеустремлённости и уверенности в себе, терпимого и уважительного отношения к 

окружающим, готовности продуктивно взаимодействовать в процессе коллективной деятельности, 

нести ответственность за порученное дело и взятые обязательства.  

Индивидуально значимые ценностные ориентации учебного содержания примерной рабочей про-

граммы связаны с направленностью на: формирование навыков оказания первой помощи постра-

давшему; формирование знаний и навыков по основам преподавания первой по- 

мощи;  

формирование знаний и навыков по основам ухода за больным; профессиональное самоопределе-

ние.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

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  
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Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения. Гражданское воспита-

ние:  

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного приме-

нять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; воспитание гражданской 

идентичности: уважения к многонациональному народу России, чувства ответственности перед 

другими людьми, гордости за свой край;  

формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. Патриотическое вос-

питание:  сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Во-

оружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, российской армии и флота;  

готовность к служению Отечеству, его защите.  

Духовно-нравственное воспитание:  сформированность ценности безопасного поведения, осознан-

ного 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 чрез-

вычайные 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 без-

опасного 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.  

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.  Эколо-

гическое воспитание:  сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера эколо-

гических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства. Ценно-

сти научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

понимание научно-практических основ курса внеурочной деятельности,  

осознание его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства;   

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (спо-

собность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны от-

ражать овладение универсальными учебными действиями.  

Овладение универсальными познавательными действиями  
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Базовые логические действия:  устанавливать существенный признак или основания для обобще-

ния, сравнения и классификации событий и явлений в области оказания первой помощи, выявлять 

их закономерности и противоречия;   

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать спо-

собы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жиз-

недеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации  

риск-ориентированного поведения;   

моделировать объекты (события, явления), 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 оказания первой помощи;  

владеть знаниями и навыками по основам преподавания первой помощи и основам ухода за боль-

ным;  

владеть знаниями и навыками по основам ухода за больным; владеть видами деятельности по при-

обретению нового знания, его преобразованию и применению для решения различных учебных за-

дач, 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 за-

дач ре- 

зультаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;   

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реаль-

ных ситуациях;   

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач; переносить приоб-

ретённые знания и навыки в повседневную жизнь.  Работа с информацией:  владеть навыками само-

стоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации из источников раз-

ных 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-эти-

ческим нормам;   

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, пере-

носить принципы её организации в повседневную жизнь;   

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных зна-

ков; 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 индиви-

дуальной 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 пра-

вила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться 

о результатах);   

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разра-

ботанным критериям;   
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 

идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разум-

ную 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 оказания первой помощи на основе личных предпочтений и за счёт 

привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать образователь-

ный 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 опти-

мального решения.  

Принятие себя и других:   

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможность контроля всего вокруг;   

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; призна-

вать право на ошибку свою и чужую.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного пове-дения в инте-

ресах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый 

опыт прояв-ляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения 

модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.  

Обучающиеся должны знать: общие положения, касающиеся первой помощи, и основные понятия, 

её определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи;  

организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; состояния, при которых оказывается 

первая помощь, её основные мероприятия;  

общую последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших;  

внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; признаки отсутствия со-

знания и дыхания; признаки острой непроходимости дыхательных путей;  

правила проведения обзорного осмотра и признаки наружных кровотечений;  

правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и повреждений;  

признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; признаки отморожений и 

других эффектов воздействия низких температур;  

признаки отравлений;  

способы перемещения пострадавших; порядок вызова скорой медицинской помощи;  

правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, 

правила проведения сердечно-лёгочной реанимации;  

правила оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей;  

правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела; правила транспортной 

иммобилизации;  

правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия высоких температур;   

правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах воздействия низких тем-

ператур;  

правила оказания первой помощи при отравлениях;  

законодательство Российской Федерации в сфере первой помощи;  требования к реализации обра-

зовательных программ по первой помощи; педагогические, психологические и методические ос-

новы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного 
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вида;  

 четырёхступенчатый метод обучения первой помощи;  

причины, статистику и особенности разных видов несчастных случаев, травм, отравлений, других 

состояний и заболеваний, угрожающих жизни и здоровью;  

основы соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях;  

понятия «асептика» и «антисептика», характеризовать виды и методы дезинфекции;  

основы этики и деонтологии при общении с больным, особенности поведения пациента;  

модель правильного поведения при общении с больным.  

Обучающиеся должны уметь:  

определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; определять угрожающие 

факторы для жизни и здоровья пострадавшего и окружающих;  

оценивать количество пострадавших; определять наличие сознания у пострадавшего; определять 

наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; определять наличие кровообращения, про-

верять наличие пульса на магистральных артериях;  

проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; определять признаки кро-

вопотери;  

проводить подробный осмотр головы, шеи, груди, спины, живота и таза, конечностей пострадав-

шего и его опрос;  

устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; прекращать действие повреждающих фак-

торов на пострадавшего; извлекать пострадавшего из транспортного средства или других трудно-

доступных мест;  

применять различные способы перемещения пострадавших одним, двумя или более участниками 

оказания первой помощи;  

вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы,  

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 

или со специальным правилом;  

использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой помощи;  

открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъёмом подбородка, выдвижением 

нижней челюсти;  

осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; проводить искусственное дыхание «рот 

ко рту», «рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания;  

обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей приданием устойчивого бокового поло-

жения;  

проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего;  

проводить временную остановку наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложе-

ние жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на 

рану, наложение давящей повязки;  

оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; накладывать повязки на различ-

ные участки тела;  

накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку;  

проводить иммобилизацию (аутоиммобилизацию с помощью подручных средств, с использова-

нием медицинских изделий);  

фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием 

медицинских изделий);  

прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка 

путём приёма воды и вызывания рвоты, удаление с повреждённой поверхности и промывание по-

вреждённой поверхности проточной водой);  

применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких 

температур или теплового излучения;  

применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур;  

придавать пострадавшему оптимальное положение тела;  

контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение);  

оказывать психологическую поддержку пострадавшему;  

передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, 
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сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или 

со специальным правилом;  

демонстрировать навыки первой помощи и выполнять задания по оказанию первой помощи;  

мотивировать обучающихся на освоение программы по оказанию первой помощи;  

контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную ра-

боту, успехи и затруднения в освоении навыков по оказанию первой помощи, определять их при-

чины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения;  

применять четырёхступенчатый метод обучения оказанию первой помощи;  

формулировать требования к результатам, содержанию и условиям организации практической 

подготовки по оказанию первой помощи, обсуждать разработанные материалы;  

выполнять обработку рук;  

использовать средства индивидуальной защиты; измерять пульс и артериальное давление;  

осуществлять уход за тяжелобольными (гигиеническая обработка пациента, профилактика про-

лежней, перемещение тяжелобольного, туалет пациента, умывание, туалет полости рта, глаз, носа, 

ушей тяжелобольного; смена белья на постели тяжелобольного);  

выполнять мониторинг пациента дома и в палате, заполнять температурный лист;  

использовать основы медицинского мониторирования, интенсивного наблюдения;  

оценивать информацию, получаемую при интенсивном наблюдении; выполнять начальные дей-

ствия в критической ситуации; применять основы этики и деонтологии при общении с больным; 

применять модель правильного поведения при общении с больным. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

1 Раздел 1. Оказание первой помощи   8 ЦОС «Моя школа» 

2 Раздел 2. Обучение оказанию первой помощи 16 

3 Раздел 3. Основы ухода за больным 7 

3.1 Тема 1. Санитарно-эпидемиологичес кий режим в медицинских 

организациях 

2 

3.2 Тема 2. Измерение пульса и артериального давления.  

 

1 

3.3 Тема 3. Основы ухода за тяжелобольными. Гигиеническая об-

работка пациента. 

2 

3.4 Тема 4. Мониторинг пациента дома и в палате 1 

3.5 Тема 5. Этика и деонтология медицинского работника 1 

4 Раздел 4. Итоговый контроль 3 

 Итого 34  

 

 

2.2.27. Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Продукты различных производств в быту»    
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Программы 

воспитания.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
10 класс 

Введение.  

Наука химия. Вещества в быту. Классификация бытовых веществ. Техника, методика проведения и оформ-

ления  лабораторных и практических работ. Инструктаж по технике безопасности при работе в кабинете 

химии. 

Практическая работа №1. «Правила техники безопасности при работе в кабинете химии» 

Тема 1. Химия и здоровье  
Домашняя аптечка. Лекарства. Сроки годности лекарств. Классификация лекарств. Обезболивающие сред-

ства. Антибиотики. Противоаллергические средства. Витамины.  

Правила хранения домашней аптечки. Состав домашней аптечки, требования. 
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Инструкции по применению лекарств. Назначение лекарств. Противопоказания. 

Правила употребления лекарств. Почему нельзя употреблять лекарства без назначения врача. Первая меди-

цинская помощь при отравлениях лекарственными препаратами. 

Химия и техника безопасности в вашем доме.  

Правила безопасного обращения с веществами. 

Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека (через рот, через кожу, через органы 

дыхания). 

Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, угарный газ и другие). 

Ожоги. Классификация ожогов. Степени ожогов. Первая медицинская помощь при ожогах.  

Практическая работа №2 «Свойства аптечного йода». 

Тема 2. Химия и питание  
Значение пищи и ее состав. Значение питательных веществ для организма человека. Химический состав 

пищи. Продукты, богатые жирами, белками, углеводами, витаминами, минеральными солями; Необходимые 

процедуры обработки продуктов питания перед их употреблением в пищу. 

Вода. Вода как вещество (состав, строение, свойства физические, химические). Вода в масштабе планеты. 

Круговорот воды. Вода в организме человека. Пресная вода и ее запасы. Экологические проблемы чистой 

воды 

Причины возникновения жесткости воды, виды жесткости воды, способы ее устранения. 

Оценка загрязненности воды. Качество воды, ее основные химические характеристики, параметры. Спо-

собы для проверки качества питьевой воды на занятии без специального оборудования.  

Неорганические соединения на кухне: поваренная соль. Поваренная соль как вещество (состав, строение, 

свойства физические, химические). Роль поваренной соли в обмене веществ человека и животных. Солевой 

баланс в организме человека. Получение поваренной соли и ее очистка. Кемпендяйский сользавод. Исполь-

зование хлорида натрия в химической промышленности.  

Неорганические соединения на кухне: пищевая сода. Гидрокарбонат натрия как вещество: состав, строение, 

свойства физические и химические, применение. 

Роль микроэлементов в организме человека. Важнейшие микроэлементы и их роль в организме человека. 

Состав и анализ качества прохладительных напитков. 

Классификация безалкогольных напитков: минеральные воды, фруктовые соки, нектары, напитки, морсы, 

сухие порошки, газированные напитки. 

Значение  чая  в  питании, состав чая, виды и  сорта чая,  требования  к  качеству;  способы  заваривания. 

Алкоголь. Физиологическое действие на организм.  

Органические пищевые кислоты: уксусная, лимонная, яблочная, молочная, винная. Физические и органо-

лептические свойства кислот. Применение в пище. 

Углеводы. Классификация углеводов. Содержание углеводов в основных продуктах питания. 

Крахмал. Качественная реакция на крахмал.  

Демонстрация: Выделение из чая кофеина.  

Демонстрация: растворы уксусной кислоты различной концентрации, лимонная кислота, кефир.  

Белки. Значение белков для жизненных процессов. Содержание белков в продуктах питания. Качественные 

реакции на белки. 

Ферменты. Роль ферментов в организме. Амилаза.  

Жиры. Классификация жиров. Значение жиров в организме. 

Пищевые добавки. Виды пищевых добавок. Маркировка пищевых добавок.  Е – коды.  Значение  пищевых 

добавок. История применения пищевых добавок. Пищевые добавки – друзья или враги? 

Пищевые красители.  

Витамины. Классификация витаминов. Значение витаминов в организме человека.  

Практическая работа №3  «Жесткость воды и способы ее устранения» 

Практическая работа №4 «Проверка качества воды с помощью органолептического анализа»  

Практическая работа №5 «Очистка загрязненной поваренной соли» 

Практическая работа №6 «Химические свойства хлорида натрия» 

Практическая работа №7 «Химические свойства гидрокарбоната натрия» 

Практическая  работа №8 «Оценка  качества  безалкогольных  напитков  по  органолептическим  показате-

лям» 

Практическая работа №9 «Органолептическая оценка качества чая» 

Практическая работа №10 “Свойства спирта” 

Практическая работа №11 «Приготовление раствора уксусной кислоты с заданной концентрацией» 

Практическая работа №12  «Обнаружение глюкозы»  

Практическая работа №13 «Получение крахмала из клубней картофеля» 

Практическая работа №14 «Определение содержания крахмала в клубнях картофеля» 
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Практическая работа №15  «Обнаружение крахмала в различных продуктах питания» 

Практическая работа №16 «Определение крахмала в листьях живых растений» 

Практическая работа №17 «Анализ продуктов питания на содержание белков». 

Практическая работа №18 «Изучение активности слюны амилазы» 

Практическая работа № 19 «Получение мыла из жира». 

Практическая работа №20 «Изучение состава продуктов питания (по этикеткам), расшифровка кода пище-

вых добавок и их значения и влияния на организм» 

Практическая работа №21 «Приготовление натуральных пищевых красителей». 

Практическая работа №22 «Обнаружение витаминов» 

Практическая работа №23 “Расчет энергетической ценности продуктов питания” 

Практическая работа№24  «Расчет калорийности рациона питания» 

 

11 класс 

Введение (1 ч) 
Вещества вокруг нас.  

Наука химия. Техника, методика проведения и оформления  лабораторных и практических работ. Инструк-

таж по технике безопасности при работе в кабинете химии. 

Практическая работа №1 «Правила техники безопасности при работе в кабинете химии» 

Тема 3. Химия и красота (5 ч) 
История парфюмерии. Духи, химический состав духов. Классификация духов. Влияние духов на организм.  

Косметика. Виды и типы косметических средств. Правила ухода за кожей. 

Средства личной гигиены. Классификация средств личной гигиены. Средства по уходу за кожей тела, лица, 

рук. Средства по уходу за полостью рта и зубами. Средства по уходу за волосами. 

Практическая работа №2 «Выделение эфирного масла (лимонена) из корок цитрусовых плодов методом 

перегонки» 

Практическая работа №3 «Приготовление духов в домашних условиях» 

Практическая работа №4 «Анализ химического состава зубных паст» 

Тема 4. Средства бытовой химии (6 ч) 
Химия стирки. История использования моющих средств. Химический состав мыла, история мыловарения. 

Мыло, механизм его действия. Основные типы СМС. Правила безопасного применения СМС. Отбеливатели 

(пероксидные, хлорные, серосодержащие), правила работы с отбеливателями 

Техника выведения пятен.  

Средства для чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми. 

Практическая работа №5 «Сравнение мыла и СМС» 

Практическая работа №6 «Удаление жировых пятен, пятен от ягод и фруктов, овощей и соков, от пищевых 

продуктов, крови, краски». 

Практическая работа №7 «Техника безопасности хранения и использования препаратов бытовой химии» 

Тема 5. Основы агрохимии (11 ч) 
Предмет и задачи агрохимии. Краткий очерк развития агрохимии. 

Почва. Плодородие почвы. Состав минеральной и органической частей почвы. Классификация почв.  

Кислотность почвы.  

Удобрения, их классификация и применение. Минеральные удобрения (азотные, калийные, фосфорные, 

комплексные). Органические удобрения. Микроудобрения. 

Нитраты и нитриты, их влияние на организмы, ПДК. Источники поступления нитратов в почву. Накопление 

нитратов различными культурами. Поступление нитратов и действие на организм человека. Признаки отрав-

ления нитратами. Первая помощь при отравлениях. Пути снижения содержания нитратов в продуктах пита-

ния при приготовлении пищи. 

Практическая работа №8 «Качественное определение химических элементов почвы» 

Практическая работа №9 «Определение количества  перегноя в почве»  

Практическая работа №10 «Определение кислотности почвы»  

Практическая работа №11 «Распознание минеральных удобрений с помощью качественных реакций» 

Практическая работа №12 «Приготовление раствора удобрения нужной концентрации». 

Практическая работа №13 «Исследование влияния минеральных удобрений на растения» 

Тема 6. Химия и промышленность  (5 ч) 

Химическая промышленность г.Бийска.  

Производство олеума 

Производство взрывчатых веществ 

Химия и пищевое производство 
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Химико-экологические проблемы отраслей промышленности. Влияние деятельности отраслей промыш-

ленности на окружающую среду. Химико-экологическое состояние окружающей природы . 

Тема 7. Химия и окружающая среда (6 ч) 
Природные ресурсы. Человек и биосфера. Уровни экологических проблем Антропогенные источники за-

грязнения окружающей среды. Использование природных ресурсов. Сырьевые войны. 

Экология воды. Вода. Вода в масштабах планеты. Круговорот воды в природе. Питьевая вода и её запасы. 

Минеральные воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка питьевой воды. 

Экология атмосферы. Основные виды загрязнений атмосферы и их источники. Парниковый эффект, гло-

бальное потепление климата и их возможные последствия. Озоновый слой и его значение для жизни на 

Земле. Смог. Кислотные дожди. Защита атмосферы от загрязнения. 

Экология почвы. Почва, её состав. Основные виды загрязнений почвы и их источники. Промышленные и 

бытовые отходы. Основные виды твёрдых отходов. Возможные направления использования твёрдых отхо-

дов. Бытовой мусор. Утилизация бытовых отходов. 

Экология и человек. Личная ответственность каждого человека за безопасную окружающую среду. 

Практическая работа №14 «Механизм образования кислотных дождей» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональ-

ной траектории;  

3) в познавательной {когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Метапредметныерезультаты изучения курса:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, срав-

нение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и применять их на 

практике;  

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.  

Предметные результаты:  

1) в познавательной сфере:  

а) давать определения изученным понятиям;  

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого есте-

ственный (русский, родной) язык и язык химии;  

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений;  

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие 

в природе и в быту;  

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основ-

ным классам соединений;  

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ;  

з) структурировать учебную информацию;  

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достовер-

ность;  

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания 

на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики;  

л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных конфигураций 

атомов;  

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  



 

676 
 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

о) характеризовать изученные теории;  

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники 

информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая пра-

вила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Название раздела Количество 

часов 

 

В том числе 

практических 

работ 

10 класс 

1 Введение 1 1 

2 Тема 1. Химия и здоровье 3 1 

3 Тема 2. Химия и питание  30 22 

 Итого 34 24 

11 класс 

1 Введение 1 1 

2 Тема 3. Химия и красота 5 3 

3 Тема 4. Средства бытовой химии 6 3 

4 Тема 5. Основы агрохимии 11 6 

5 Тема 6. Химия и промышленность Бийска 5  

6 Тема 7. Химия и окружающая среда 6 1 

 Итого 34 14 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» (далее - Программа) разрабо-

тана с учётом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализа-

ции в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р), 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Фе-

дерации от 02.07.2021 № 400), 

- Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций (от 23 июня 

2022 г. № 3/22). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

370 «Об утверждении федеральной образовательной программы Среднего общего образова-

ния» 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в об-

разовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образователь-

ной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представите-

лей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
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включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в россий-

ском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и граждан-

ской идентичности обучающихся. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углуб-

ленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

      Содержание воспитания в МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» определяется содержанием рос-

сийских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конститу-

ции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспи-

тания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает ду-

ховно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

       Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» планируется и осуществ-

ляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритет-

ной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравствен-

ной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуаль-

ными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного об-

щества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

                 Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

              Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы-

работало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их осво-

ение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на ос-

нове аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравствен-

ному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образова-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023
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тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отра-

жает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентич-

ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование россий-

ского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных цен-

ностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопо-

мощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и со-

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, до-

стижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традицион-

ных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП  СОО установлены ФГОС 

СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена де-

ятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучаю-

щихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечи-

вают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, 

ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уваже-

ние к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Ро-

дины - России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего реги-

она), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 
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 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, граж-

данских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по воз-

расту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших; 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий от-

ветственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, име-

ющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, ис-

кусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофи-

зические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответ-

ственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на при-

роду, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в по-

знании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многооб-

разии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в есте-

ственно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» основывается на следующих принципах: 

 приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасно-

сти ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктив-

ного взаимодействия школьников и педагогов; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и обще-

ственные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педа-

гогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совмест-

ных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных ви-

дов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, си-

стемности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и вне-

школьной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для ду-

ховно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура об-

щения и т.д;. 

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который яв-

ляет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нрав-

ственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти 

образы для подражания в рамках гражданско- патриотического воспитания, музейной педагогике, 

что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героиз-

мом идеала. 

 Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» являются сле-

дующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-

лий педагогов;  

  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив-

ный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел присутствует соревновательный дух между классами, поощ-

ряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их со-

циальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от-

ношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в раз-

решении конфликтов) функции. 

МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» расположена в спальном районе города, рядом находятся зна-

чимые учреждения дополнительного образования, направленные на развитие различных способно-

стей обучающихся; таким образом, расположение школы способствует в полной мере реализации 

всех направления воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

             Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках воспитательной 
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работы, последовательно проводящийся на всех трех уровнях образования, реализуемых в МБОУ 

«СОШ № 40 им. В. Токарева». Данный раздел рабочей программы воспитания содержит описание 

шести обязательных модулей («Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной де-

ятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация») и четырех вариатив-

ных модулей («Ключевые общешкольные дела», «Профилактика социально опасных явлений», 

«Детские общественные объединения», «Организация предметно-пространственной среды»). Мо-

дули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспита-

тельной работы школы. 

 

Инвариантные модули 

 

                                                       Модуль «Классное руководство» 

      Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педа-

гогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направ-

ленности; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про-

ведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совмест-

ных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способ-

ностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять довери-

тельные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучаю-

щихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке та-

ких правил поведения в образовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их пове-

дением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание вза-

имоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другие), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы инди-

видуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирова-

ние единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) раз-

решение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников 

к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучаю-

щихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских со-

браниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родите-

лей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 
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- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к органи-

зации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует работу с классом, индиви-

дуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, преподающими в данном 

классе, работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

                              Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необхо-

димой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащи-

мися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность саморе-

ализоваться в них, ас другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школь-

ников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки актив-

ной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, одно-

дневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями(законными 

представителями), празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовлен-

ные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; ре-

гулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлек-

сии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и пра-

вила общения, которым они должны следовать в школе. 

                                            Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-

рах, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотноше-

ний с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, 

в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достиже-

ния, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными пред-

ставителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

                                   Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на пре-

дупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 - проведение мини-педсоветов, консилиумов направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
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лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

                   Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 -помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 - привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

                                                    Наполнение модуля: 

1. Проект «Классные каникулы». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, театрально 

– игровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное время. Проект 

«Классные каникулы» несет минимальные затраты и полное участие всех подростков в про-

граммах проекта, способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, заня-

тости детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

2. Цикл дел «Наше творчество» предполагает организацию в течение года персональных выставок 

творческих работ учащихся школы. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, 

поделок из различного материала и т.п. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать бла-

годарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам 

других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

3. Проект «Библиотечный урок». Предполагает организацию пространства, где подростки и педа-

гоги на переменах читают книги или журналы, куда приносят книги из дома, берут домой и 

возвращают лежащие в свободном доступе книги, оставляют отзывы о прочитанной книге, 

участвуют в выборе книги месяца, собирают книги для детского дома и т.д. Участие подростка 

в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет при-

обрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

4. Организация  и проведение праздников и игровых программ: « Посвящение в первокласс-

ники», «Посвящение в старшеклассники», «День Матери», «Новогодний калейдоскоп», «Месячник  

БДД», «Опять весна на белом   свете», «Вперед, мальчишки!», «Досуговая площадка» и т.д. 

                                                  

                                                  Модуль «Школьный урок» 

     Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются конкрет-

ные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; под-

бор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных си-

туаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в со-

ответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами ре-

зультатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
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- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, яв-

лений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего лич-

ностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих познава-

тельную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в ко-

манде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и пе-

дагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установ-

ление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю-

щими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обуча-

ющимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и вы-

полнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

                                                           Наполнение модуля 

1. Занимательные уроки и пятиминутки: урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-

класс, урок-исследование и др. 

2. Учебно-развлекательные мероприятия: викторины, квизы,  литературная композиция, кон-

курс газет и рисунков, экскурсия и др.; 

3. Различные квесты, все станции которых связаны единой темой, в основе работы станции ле-

жат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества выполне-

ния заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются разновозраст-

ными, в командах старшие помогают младшим выполнять свою часть задания; 

4. Уроки-лаборатории. Основные методы обучения на данных уроках частично- поисковый и 

исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе материала, выходя-

щего за рамки школьной программы. Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе своих 

интересов накануне погружения. В день погружения учащийся может посетить два урока-лабо-

ратории. Уроки проводятся отдельно для начального уровня и основного- среднего уровней. На 

уроках формируются разновозрастные группы. 

 

                                          Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществля-

ется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важ-

ные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

- общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значи-

мые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках сле-

дующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Социальное 

Курсы внеурочной деятельности направлены на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, поли-

тическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гумани-

стическое мировоззрение и научную картину мира. 
занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

Духовно-нравственное 
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Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореа-

лизации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чув-

ства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к куль-

туре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Общекультурное 

Курсы внеурочной деятельности, стимулирующие саморазвитие личности и обеспечивающие до-

стижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духов-

ной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющихим 

успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 

Спортивно-оздоровительное 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых, развитие творческих спо-

собностей обучающихся. 

Общеинтеллектуальное 

Курсы внеурочной деятельности направлены на создание условий для становления гражданской 

идентичности личности, для проявления потребности в социальной активности детей и их творче-

ском самовыражении 

 

Наполнение модуля: 

1. Спортивно-оздоровительное: «Спортивные игры (ШСК). 

2. Духовно-нравственное: «Разговоры о важном». 
3. Социальное: НВП. 
4. Общеинтеллектуальное: «Россия-мои горизонты» 
5. Общекультурное: «Первая помощь», «Функциональная грамотность» 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в об-

разовательной организации или запланированные): 

- создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов ро-

дительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), участву-

ющих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей ро-

дительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопро-

сам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеуроч-

ные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обу-

чающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов вос-

питания; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных ра-

ботников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на кото-

рых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- - участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нор-

мативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной организации 

в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и об-

щешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

                            Наполнение модуля: 
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1. Классные родительские собрания. 

2. Лекторий «Для вас, родители»: роль семьи в формировании личности ребенка, семья 

глазами ребенка; проблемы здоровья наших детей; непослушный подросток; проблемы 

общения родителей и детей; подростки и деньги; ваш беспокойный ребенок и др. 

3. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; 

охрана зрения; экология и здоровье подростка. 

4. Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День матери», «День отца»». 

5. Круглые столы «Трудные подростки и трудные взрослые»; «Отцы и дети вменяю-

щемся мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: противостояние или сотрудничество»; 

«Взаимодействие родителей и детей». 

6. Анкетирование родителей обучающихся по различным вопросам 

 

                                                    Модуль «Самоуправление» 

   Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной орга-

низации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет обучающихся или дру-

гих), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управ-

ления образовательной организацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реали-

зации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе вос-

питательной деятельности в образовательной организации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных реше-

ний, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих объединений, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы класса (сектор спортивных дел, сектор творческих дел, сектор работы с млад-

шими ребятами). 

Наполнение модуля: 

Совет обучающихся, отвечающий за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том 

числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение 

в первоклассники, ко Дню матери, «Мы за ЗОЖ», «Безопасный маршрут в школу», вечера» По-

следний звонок», Дня дублера в рамках профориентационной работы. 

- Работа постоянно действующего школьного актива (юные друзья полиции, ЮИД, отряд юных по-

жарных, школьный наркопост, школьный театр «Трубадур», Хранители истории и т.д.), инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фе-

стивалей, праздников, флешмобов и т.д.). 

                                                            Модуль «Профориентация» 

        Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной орга-

низации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразова-

тельной организации или запланированные): 
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 - проведение циклов профориентационных часов «Россия-мои горизонты», направленных на под-

готовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной дея-

тельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

- - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентаци-

онных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего обра-

зования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересую-

щим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучаю-

щихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов( в том числе «Моя первая 

профессия»), включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

                                      Наполнение модуля: 

1.Встречи с профессионалами «Я – выпускник нашей школы» - встречи с выпускниками школы - 

успешными профессионалами. 

2.Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(https://rosuchebnik.ru/material/20-voprosov-kotorye-pomogut-vybrat- professiyu-/ и др.), прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests /; и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/journal/novosti- 

obrazovaniya/kvest-pomozhet-postroit-traektoriyu- postuplenia-v-vuz/ ); 

3. Участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/ ), «Билет в будущее», созданных в сети интернет: просмотр лекций, реше-

ние учебно- тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

4. Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентаци-

онных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учеб-

ных заведениях и вузах. 

 

Вариативные модули 

                                          Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

         Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых прини-

мает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совестно педагогами и детьми.        

     Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способ-

ствуют интенсивности их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспита-

ния, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» используются следующие формы работы: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литератур-

ные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памят-

ными датами, в которых участвуют все классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образователь-

ной организации, обществе; 

https://rosuchebnik.ru/material/20-voprosov-kotorye-pomogut-vybrat-professiyu-/
https://rosuchebnik.ru/material/20-voprosov-kotorye-pomogut-vybrat-professiyu-/
https://proforientator.ru/tests
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/kvest-pomozhet-postroit-traektoriyu-postuplenia-v-vuz/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/kvest-pomozhet-postroit-traektoriyu-postuplenia-v-vuz/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/kvest-pomozhet-postroit-traektoriyu-postuplenia-v-vuz/
https://proektoria.online/
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- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие 

в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад 

в развитие образовательной организации, своей местности; 

- социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направлен-

ности; 

- проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жи-

телей населенного пункта; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллек-

тивных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогиче-

скими работниками и другими взрослыми. 

Наполнение модуля: 

1. Общешкольные мероприятия: «День Знаний», «День пожилого человека», «День Учителя», 

«День Памяти Героя», «Широка масленица», «День матери», «Новогодний переполох», 

«День Защитника Отечества», «Опять весна на белом свете…», «День наук», фестиваль- кон-

курс инсценированной песни, посвященной Дню Победы «Песни в военной шинели…», ко-

торые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. При проведении данных мероприятий очень важно 
правильно организовать подготовительный период, чтобы дети активно в нем участвовали. 

2. «Братья наши меньшие»: выставка фотографий домашних питомцев школьников; викто-

рины, устные журналы, стенгазеты, фотоколлажи, посвященные домашним питомцам; бла-

готворительная ярмарка семейных поделок в пользу приюта для бездомных животных. Это 

дело позволяет детям освоить нормы гуманного поведения  «человек – животное», узнать о 

преданности питомцев и о необходимости брать на себя ответственность за них. 

3. Концертная программа «Пожилые рядом с ними» ко Дню пожилого человека, Акция - по-

здравление «День добрых дел», Конкурс рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ», Всероссийская 

акция: «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», Тематическая неделя «Безопасность до-

рожного движения», экологическая акция «Сделаем город чище» и др. 

                                      Модуль «Профилактика социально опасных явлений» 

        Обеспечение безопасности обучающихся является актуальным направлением деятельности об-

разовательной организации в настоящее время. Этому способствуют мероприятия, направленные 

на профилактику совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений, социаль-

ного неблагополучия, кибербуллинга, табакокурения, детского дорожно-транспортного травма-

тизма, употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. А также мероприятия по про-

филактике экстремизма и терроризма, по пожарной и информационной безопасности, по формиро-

ванию навыков жизнестойкости и безопасного поведения обучающихся. Данная работа проводится 

по следующим направлениям: 

1. Правовое воспитание. Профилактика правонарушений, преступлений среди несовершеннолет-

них. 

2. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

5. Пожарная безопасность. 

6. 6. Информационная безопасность. 

7. Техника безопасности обучающихся. 

8. Формирование жизнестойкости и, профилактика употребления ПАВ.  
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9. Профилактика суицидального поведения. 

Также целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правона-

рушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;  

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - педагоги-

ческую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и ан-

тиобщественных действий. 

 

       Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

-обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном 

учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми необ-

ходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного за-

кона; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

                 В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление несовер-

шеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также деятельность по их 

социально - педагогической реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений 

и общественно опасных деяний. Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально – опасном положении системно и последовательна. Поэтому дан-

ная работа проводится классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социаль-

ным педагогом. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об уча-

щихся по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходи-

мым инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где веду-

щая роль принадлежит классному руководителю. В отдельных случаях при необходимости к работе 

классного руководителя подключается педагог-психолог, который составляет психолого-педагоги-

ческую карту учащегося. В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их родите-

лями (законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при администрации 

школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и 

семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории уча-

щихся, которые систематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по ин-

формации, полученной из отделов полиции, формируются списки для представления на Совет про-

филактики. Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися 

на различных видах учета, включает следующие этапы работы: 

- первый этап – диагностика совместно с психологом школы; 

- второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

- третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

- четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

- пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

         Также классными руководителями и социально - психологической службой школы использу-

ются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по кор-

рекции их поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над учащимися, их занятостью в свободное от занятий 

время (по запросу и сложившейся ситуации); 
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- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выра-

ботки подходов к воспитанию и обучению школьников; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с детьми; 

- вовлечение учащихся в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательно-

образовательных программ и проектов; вовлечение учащихся в систему объединений дополни-

тельного образования с целью организации занятости в свободное время. 

             Как указывалось, выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики 

школы, в который входят представители администрации образовательной организации, представи-

тель Управляющего совета, Совета обучающихся, сотрудники ПДН, классные руководители, соци-

альный педагог, педагог-психолог. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с Положением о Совете по профилактике. 

Целью работы данного профилактического органа является оказание своевременной и квалифици-

рованной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семей-

ные ситуации. 

Задачи: 

 -профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, представите-

лями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

          Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является 

одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, со-

циальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприя-

тий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по 

нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, заинте-

ресованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

        В МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» организована работа Школьной службы примирения, 

которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовер-

шеннолетних. 

           Целью деятельности службы примирения является распространение среди участников обра-

зовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи участникам образова-

тельного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восста-

новительной медиации. 

Задачи службы примирения: 

- реализовывать программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 

(восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановительных конферен-

ций», «семейных конференций») для участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 

- организовывать просветительные мероприятия и информировать участников образовательного 

процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 

 

Наполняемость модуля: 

На внешкольном уровне: 

- встречи со специалистами  различных  служб и ведомств по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений, организаций, спортивных клубов, лечебных учрежде-

ний. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях. 

На школьном уровне: 

- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоатлетический кросс, со-

ревнования, эстафеты, спортивные конкурсы; 

- мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ, потребления несовершеннолетними 
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наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ),алкогольной продукци и, табакоку-

рения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, формирование 

жизнестойкости несовершеннолетних; 

- мероприятия по формированию  правовых знаний; 

-психологические тренинги: первый  раз в первый класс, в пятый класс; в десятый; использование инфор-

мационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и 

круглых столов. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с детьми и подростками; 

- профилактические акции. 

 

                                       Модуль «Детские общественные объединения» 

           Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объеди-

нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-

ственного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объеди-

нении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократи-

ческих процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов об-

щему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих школьнику возмож-

ность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказыва-

емая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (прове-

дение культурно- просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учрежде-

ний, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в ра-

боте на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарни-

ками, благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между школьником и детским общественным объединением, традицион-

ной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между подрост-

ком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не яв-

ляющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объеди-

нения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микро-

районе, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у детей 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объеди-

нении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объ-

единения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых дет-

ским объединением дел). 

Наполнение модуля: 

 
 

п/п 

Название 

объединения 

Направления работы 

1. Отряд 

ЮИД 

 

Пропагандистская деятельность 

     Предполагает разъяснительную работу для детей дошкольного, младшего 
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школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на ули-

цах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, соревно-

ваний, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, постановки спек-

таклей, создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной 

агитации безопасного поведения участников дорожного движения, участие во 

всех окружных профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на информирование участников об-

разовательного процесса и образовательного сообщества о проблемах детского 

дорожно- транспортного травматизма и основах безопасного поведения на улицах 

и дорогах. Такая деятельность предполагает организацию работы по результатам 

работы отряда ЮИД, создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный ин-

спектор движения», листков «За безопасность движения», размещение значимой 

информации на сайте школы и другой информационной работы 

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу по пропаганде 

основ безопасного поведения на улицах и дорогах для детей дошкольного, млад-

шего школьного и подросткового возраста, правил дорожного движения в школе 

детском саду, с использованием различных наглядных средств, а также организа-

ция среди дошкольников и   школьников конкурсов рисунков по теме безопасно-

сти дорожного движения, разучивание песен и стихов. 

               Патрульная деятельность предполагает участие в патрулировании  и  

рейдах  вместе  со  взрослыми  в  целях предотвращения нарушений со стороны 

детей и подростков Правил   дорожного   движения; информирование роди-

телей о 

нарушении школьниками Правил дорожного движения; дежурство у перекрест-

ков в микрорайоне школы; организацию практических игр на территории школы. 

2.  Волонтерский 

отряд 

«Бумеранг» 

Событийное направление 

Участие в  разнообразных конкурсах,  проектах, 

акциях 

Экологическое направление 

Экологические акции и субботники 

Пропаганда ЗОЖ 

«Мы за здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового образа жизни, участие в 

акциях по данному направлению, участие в конкурсах социальной рекламы «Сде-

лай свой выбор», «Будущее без наркотиков»,  недели ЗОЖ, участие в агитбрига-

дах, проведении досуговых и обучающих мероприятий; выпуск стенгазет, рас-

пространение буклетов, памяток, информационных листов, мобильных стендов, 

направленных на  пропаганду  здорового  образа жизни) 
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3. 

 
Движение 

Первых 

«Личностное развитие» 

Организация творческой деятельности учащихся 

- создание условий для всестороннего гармоничного личностного развития уча-

щихся, способствующие реализации потенциала активности каждого ученика 

«Гражданская активность» 

Формирование активной жизненной позиции школьников, осознанного цен-

ностного отношения к истории своей страны, города, района, народа; 

- стимулирование социальной деятельность школьников, направ-

ленная на оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организация акций социальной направленности; 

- создание условий для развития детской инициативы; 

- оказание помощи в проведении мероприятий. 

«Информационно-медийное» 

Обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское дви-

жение, которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникатив-

ных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим 

мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих 

современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровеньмедиакуль-

туры. 

Гражданско – патриотическое 

Экскурсии в музеи, благоустройство территорий памятников и обелисков; акция 

«Эколята», «Поздравь ветерана», конкурс рисунков «Краски Победы», изучение 

биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за Отече-

ство; активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию  патриотизма  и гражданской  позиции 

учащихся. 

 

              

                            Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

           Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматри-

вает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отно-

шений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление холла при входе в образовательную организацию государственной символикой Рос-

сийской Федерации (флаг, герб); 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Фе-

дерации, исполнение гимна Российской Федерации; 

- использование в воспитательном процессе "мест гражданского почитания" в помещениях образо-

вательной организации и на прилегающей территории; 

- оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреа-

ции), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных со-

бытиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

- популяризацию символики образовательной организации (эмблема, логотип, элементы костюма 

обучающихся), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в раз-

ных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной организа-

ции, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 

организации; разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спор-

тивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха, участие в краевом конкурсе детских 

инициатив «Я считаю»; 

- создание и поддержание в вестибюле и библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на кото-

рые обучающиеся, родители, педагоги могут  выставлять  для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями 
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по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе обра-

зовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

           Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями явля-

ются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успеш-

ной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возмож-

ностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повы-

шению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необхо-

димо ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использова-

нием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомога-

тельных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы классных ру-

ководителей, педагогов-психологов, педагога-логопеда, педагога-дефектолога; 

- личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 Кадровое обеспечение  
Педагогический состав, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и социальный пе-

дагог.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

 заместитель директора по воспитательной работе;  

 советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объ-

единениями; 

 классные руководители;  

 педагог-психолог;  

 социальный педагог. 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» свя-

зывается, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

 Положение о классном руководстве;  

 Положение о Совете обучающихся;  

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о социально-психологической помощи;  

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся;  

              Положение о штабе воспитательной работы.  
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями явля-

ются: 
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 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успеш-

ной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возмож-

ностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повы-

шению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педаго-

гов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обу-

чающихся  

Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка активных, творческих, интеллек-

туально одаренных, спортивно развитых детей МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся реализует следующие задачи: 

- формирование у школьников активной жизненной позиции; 

- вовлечение и активное участие обучающихся в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях; 

- отслеживания индивидуального прогресса обучающегося в образовательной и воспитатель-

ной деятельности; 

- создание ситуации успеха для каждого обучающегося, повышение самооценки и уверенно-

сти в собственных возможностях; 

- формирование установки на творческую деятельность и развитие мотивации дальнейшего 

творческого роста, стимулирование к самосовершенствованию; 

- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности, умения анали-

зировать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возмож-

ностями. 

Основные принципы поощрения обучающихся: 

1. Под поощрением подразумевается система мер, направленных на побуждение, 

мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, общественной, творче-

ской, спортивной, экспериментальной, инновационной, научно-исследовательской и научно- тех-

нической деятельности. 

2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех обучающихся; 

- взаимосвязь системы морального и материального поощрения; 

- открытость и публичность; 

- последовательность и соразмерность. 

1. Основания для поощрения обучающихся: 

1. Обучающиеся школы поощряются за: 

- образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу; 

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной  деятельности; 

- активная общественная деятельность обучающихся; 
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- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных состяза-

ниях, мероприятиях; 

-поднятие престижа школы на международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и социума; 

- благородные поступки. 

2. Основанием для поощрения групповых коллективов является: 

-победа команды (группы) в мероприятиях, организованных в Учреждении (конкурсах, спортивных 

соревнованиях, праздниках, творческих проектах, выставках и фестивалях), а также между учре-

ждениями города, края. 

 

Виды поощрений: 

1. Видами морального поощрения являются: 

- вручение сертификата участника; 

- благодарственное письмо обучающемуся; 

- награждение Почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 2- 8, 10 клас-

сов; 

- награждение «сладкими» подарками; 

- представление характеристики обучающегося для получения муниципальных и Губернатор-

ских премий. 

Процедура применения поощрений: 

1. Объявление благодарности обучающемуся при проявлении обучающимися активности с по-

ложительным результатом. 

2. Награждение Почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

школы по представлению воспитателя, классного руководителя и (или) учителя- предметника на 

педагогическом совете за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне школы и (или) города. 

Условия и порядок осуществления мер поощрения обучающихся: 

1. Поощрения применяются в соответствии с положениями о проводимых в Учреждении кон-

курсах, олимпиадах, мероприятиях, акциях, соревнованиях и объявляются приказом. 

2. Допускается одновременно нескольких форм поощрения. 

3. Бланки наградных документов оформляются (диплом, почетная грамота, грамота, благодар-

ность, благодарственное письмо, сертификат) на типографском бланке, на печатной бумаге в про-

извольной форме и заверяются подписью директора и печатью 

Учреждения, ставится дата. 

4. Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до сведения обучающихся, ро-

дителей (законных представителей), сотрудников Учреждения. 

5. Поощрения могут освещаться на родительских собраниях, Педагогических советах, офици-

альном сайте Учреждения, средствах массовой информации. 

6. Допускается одновременно несколько форм поощрения. 

7. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям (законным 

представителям) обучающегося, могут применять все педагогические работники школы при прояв-

лении обучающимися активности с положительным результатом. 

8. Грамотой награждаются: 

-победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- обучающиеся за отличные и хорошие успехи в учении по итогам года; 

- обучающиеся за призовые места в проектной, исследовательской деятельности, спортивные 

успехи, успехи в общественной деятельности. 

9. Похвальным листом за отличную учебу награждаются обучающиеся 2-8, 10 классов, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана соответствующего класса. 

10. Дипломами награждаются: 

- победители конкурсов или спортивных соревнований награждаются дипломом 1 степени; 
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- призеры конкурсов или спортивных соревнований награждаются дипломом 2 и 3 степени. 

11. Благодарственным письмом директора школы награждаются: 

- обучающиеся за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, экспериментальной, инновационной, научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности; 

- обучающиеся, принимавшие личное участие в организации и проведении мероприятий (кон-

курсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых в Учреждении. 

- родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких показателей в учеб-

ной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспе-

риментальной, инновационной, исследовательской деятельности; 

- родители (законные представители), оказавшие большую помощь и поддержку развитию 

школы, организации  школьных мероприятий. 

 12. Поощрения производятся в течение учебного года на общешкольной линейке и на торже-

ственных праздниках, посвященных началу учебного года, окончанию учебного года. 

13. Награждения выпускников основной и средней школы проводится по окончании школы на 

церемонии вручения аттестатов. 

14. Вручение благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося 

осуществляется на родительском собрании, на торжественных мероприятиях, посвященных началу 

учебного года, окончанию учебного года, вручению аттестатов. 

                                             Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами резуль-

татов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего образова-

ния, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последую-

щего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не ко-

личественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада МБОУ «СОШ № 40 им. 

В. Токарева», качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль об-

щения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохра-

нения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекват-

ного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, со-

циальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» участвует наряду с другими социаль-

ными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, явля-

ется динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями совместно с советником директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями и заместителем директора по воспи-

тательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением ре-

зультатов на методическом объединении классных руководителей. 

                 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного раз-

вития обучающихся в каждом классе. 
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Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитатель-

ной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом 

(при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому кол-

лективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности обуча-

ющихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководи-

телями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета обуча-

ющихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучаю-

щихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их ро-

дителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или пе-

дагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит ра-

ботать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспита-

тельной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным колле-

гиальным органом управления в МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева». 
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2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (далее – Программа) направлена на преодоление трудностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в освоении основной образователь-

ной программы среднего общего образования (далее ООП - СОО), оказание помощи и поддержки 

детям данной категории, овладение навыками адаптации обучающихся к социуму, психолого-педа-

гогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении, развитие потенциала обу-

чающихся с ОВЗ. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 

МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» определяются адаптированной образовательной програм-

мой по предметам учебного плана. Адаптированная образовательная программа – образователь-

ная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа коррекционной работы 

вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ и возможно-

стей образовательной организации.  

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель: повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. 

Задачи программы коррекционной работы отражают разработку и реализацию содержания основ-

ных направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактиче-

ское, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении ими ООП СОО; 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического со-

провождения в условиях образовательного процесса всех детей с ОВЗ с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 

 создание условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, безбарьерной среды жизнедеятельно-

сти и учебной деятельности; соблюдение допустимого уровня нагрузки; проведение группо-

вых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных образова-

тельных программ основного общего образования, необходимых школьникам с трудностями в обу-

чении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы кор-

рекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность по-

мощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-

зования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обу-

чению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специали-

стов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный 

психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную работу педа-

гогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
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Особые образовательные потребности у детей с ограниченными возможностями здоровья обуслов-

лены закономерностями нарушенного развития: 

 трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего, с окружающими людьми, 

 нарушениями развития личности; 

 меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации; 

 меньшим объемом информации, запечатляемым и сохраняющимся в памяти; 

 недостатками словесного опосредствования (например, затруднениями в формировании словес-

ных обобщений и в номинации объектов); 

 недостатками развития произвольных движений (отставание, замедленность, трудности коорди-

нации); 

 замедленным темпом психического развития в целом; 

 повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью 

 С учетом особых образовательных потребностей для детей с ОВЗ создаются специальные обра-

зовательные условия. 

 Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых для опти-

мальной реализации когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых возможностей ре-

бенка с ОВЗ в процессе обучения. 

 Когнитивные (познавательная сфера) составляющие – это владение мыслительными операциями, 

возможности восприятия и памяти (запечатление и сохранение воспринятой информации), ак-

тивный и пассивный словарь и накопленные знания, и представления об окружающем мире. 

 Энергетические составляющие - умственная активность и работоспособность. 

 Эмоционально-волевая сфера – направленность активности ребенка, его познавательная мотива-

ция, а также возможности сосредоточения и удержания внимания. 

Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и психопро-

филактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются содержа-

тельно в разных организационных формах деятельности МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» 

(учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого- педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого- педагогиче-

ский консилиум (далее-ППк). ППк является внутришкольной формой организации сопровождения 

разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ. В состав ППк входят педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, учителя- предметники, социальный педагог и заместитель 

директора по УВР. 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий отражает 

основное содержание направлений коррекционной работы. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогиче-

ской помощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающе-

гося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 
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 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необ-

ходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обу-

чающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого- педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в усло-

виях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно- развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-

ответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализа-

ции; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познаватель-

ной и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаи-

модействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образо-

вательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей 

в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие пси-

хологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уро-

вень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмиру-

ющих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образова-

тельного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек-

ционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 
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 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осо-

знанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с про-

фессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их образова-

тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обуче-

нии и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий опреде-

ляются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения 

и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуа-

циях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному 

воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личност-

ных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной 

ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудни-

чества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидно-

стью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учи-

тель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекци-

онно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществ-

ляться по программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эсте-

тическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обу-

чении, развитии и социальной адаптации. 

Основные направления коррекционной работы 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие слухового и зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие слуховой и зрительной памяти и внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 
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- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Условия, обеспечивающие эффективность обучения: 

- сокращение наполняемости класса, влияющее на изменение общего психического климата и поз-

воляющее учителю реализовать во фронтальной работе в классе принцип индивидуализации обуче-

ния; 

- отказ от авторитарного стиля общения; 

- осознание учителем специфических трудностей в работе с «особыми» обучающимися; 

- важное условие – построение учебного процесса на основе учета актуальной зоны развития и мак-

симальной активизации зоны ближайшего развития обучающихся. Оно обеспечивает реальную воз-

можность индивидуального подхода, предусматривающего помощь каждому ученику, как на этапе 

сообщения новых знаний, так и на этапе их закрепления и самостоятельного применения; 

- применение в практической деятельности учителя новых подходов и технологий (личностно-ори-

ентированная технология, технология интегрированного урока, игровая технология, ИКТ); 

- использование в системе работы учителя индивидуализации домашних заданий (д/з даются инди-

видуально с учетом возможности успешного выполнения их ребенком); 

- комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негативных тенденций развития, кото-

рое осуществляется на индивидуальных коррекционных занятиях. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты коррекционной работы в школе прямо пропорциональны задачам, которые школа ста-

вит перед собой, планируя работу с детьми с особыми образовательными потребностями. 
1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями. 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой кате-

гории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нару-

шения развития и степенью его выраженности; 

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- педагогического со-

провождения в условиях образовательного процесса. 

1.Рост уровня активности детей, желание взаи-

модействовать со сверстниками и с взрослыми. 

 

 

 

2. Сотрудничество родителей. Оказание кон-

сультативной и методической помощи родите-

лям (законным представителям) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

 

 

Участие во внеклассных мероприятиях 

(конкурсах, выступления на праздниках), дове-

рительные отношения с учителем(психологом), 

высокая работоспособность, проявление твор-

чества. 

 

Интерес родителей к специальной литературе 

по воспитанию детей, консультации у психо-

лога по наболевшим проблемам, желание ока-

зать помощь (психологическую) детям. 

Проведение необходимых лекций, консульта-

ций, бесед. 
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3. Значительное понижение уровня тревожно-

сти детей. 

 

 

 

 

 

4. Реальная (адекватная) самооценка обучаю-

щихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Положительная учебная 

мотивация, эмоциональный фон. 

 

Умение применять адекватные способы 

психологической защиты детьми, 

например: перед ответом у доски ребенок 

учится сосредоточивать свое внимание на сооб-

щении или заранее репетировать его перед зер-

калом и т. д. 

 

Адекватный уровень притязания, 

адекватная реакция на неуспех, похвалу; 

безболезненное отношение к критике, попытка 

исправить ошибки и неудачи; 

способность похвалить других детей, а 

не подчеркивать их недостатки; быстрая адапта-

ция к новым ситуациям, 

самостоятельность; умение выделить 

свои положительные и отрицательные 

стороны; жизнерадостность, оптимизм, 

отсутствие чувства неопределенности и 

грозящей неудачи. 

 

Выраженная познавательная активность 

ребенка на уроках и во внеурочное время (за-

дает вопросы, читает литературу и т.д.). 

3.Создание специальных условий воспитания. 

1.Специальная развивающая 

среда, оборудование и учебные пособия 

коррекционно-развивающей направленности. 

 

2. Основные нормативные документы школы, в 

которых отражается организация жизнедеятель-

ности детей, их воспитание и обучение. 

 

4.Специалисты коррекционно-развивающего 

обучения. 

Наличие необходимого оборудования, учебных 

и развивающих пособий. 

 

 

Наличие необходимых нормативных докумен-

тов. 

 

Наличие профессионального психолога, лого-

педа, дефектолога, социального педагога. 

Своевременное прохождение специальной кур-

совой переподготовки всех учителей, работаю-

щих с детьми с особыми образовательными по-

требностями. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных до-

стижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе портфеля его 

достижений). 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на ППк в ходе анализа ре-

зультатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 

программы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может выражаться в 

уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 

балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

 

3.Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 
1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности  

2. Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки от-

бора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образова-

тельной деятельности. 

3. Учебный план: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освое-

ние и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

4. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Феде-

рации. 

5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

5.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организа-

ций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

5.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения раз-

личных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обяза-

тельной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

6. В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивиду-

альная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп 

и формы образования). 

7. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

8. Учебный план 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык Б  

Литература Б У 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б У 

Второй иностранный язык Б  

Общественно-научные пред-

меты 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математика и информатика Математика Б У 
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Информатика Б У 

Естественно-научные пред-

меты 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б  

Физическая культура Физическая культура Б  

 Индивидуальный проект   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучаю-

щихся 

  

 

9. "Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать не 

менее 13 учебных предметов (русский язык, литература, математика, иностранный язык, информа-

тика, физика, химия, биология, история, обществознание, география, основы безопасности и за-

щиты Родины, физическая культура) и предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на 

углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной 

с ней предметной области.".  

10. В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план может 

быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этом  МБОУ 

«СОШ № 40 им. В.Токарева» самостоятельно распределяет количество часов, отводимых на изуче-

ние учебных предметов. 

11. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможно-

стей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

12. Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 40 им. В.То-

карева» осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации 

13. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких 

профилей обучения: социально-экономического, универсального. 

14. При реализации варианта учебного плана социально-экономического профиля количество часов 

на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельно-

сти и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта. 

15. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, кур-

сов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследова-

тельской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведен-

ного учебным планом. 

16. Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на конструиро-

вание выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процес-

сов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, руково-

дителем образовательной организации. 

17. Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превы-

шать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией осуществляется ко-

ординация и контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам 

в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитано-эпидемиологическими требованиями. 

Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии 

электронного журнала дублировать в нем задание не позднее времени окончания учебного дня. Для 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=486034&dst=100047
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выполнения задания, требующего длительной подготовки (например, подготовка доклада, рефе-

рата, оформление презентации, заучивание стихотворений), рекомендуется предоставлять доста-

точное количество времени. 

Использование электронных средств обучения в ходе реализации образовательной деятельно-

сти, включая выполнение домашних заданий, внеурочную деятельность, проводится в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими требованиями и Гигиеническими нормативами." 

18. В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий, 

формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией. 

19. Для формирования учебного плана профиля делается: 

1) Определение профиля обучения. 

2) Выбор из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне. Вклю-

чить в план не менее двух учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле. 

3) Дополнение учебного плана индивидуальным(и) проектом(ами). 

4) Подсчитано суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в 

пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 ча-

сов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом 

или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; за-

вершить формирование учебного плана профиля дополнительными учебными предметами, курсами 

по выбору обучающихся. 

5) Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но меньше макси-

мально допустимого (2312 часов), то образовательная организация может завершить формирование 

учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или включить 

в план другие курсы по выбору обучающихся. 

6) Объем максимально допустимой нагрузки в течение недели в соответствии со всеми вариантами 

учебных планов составляет: 

в 10 классе - 34 часа (5-дневная учебная неделя), 37 часов (6-дневная учебная неделя). 

в 11 классе - 34 часа (5-дневная учебная неделя), 37 часов (6-дневная учебная неделя). 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение года составляет: 

в 10 классе - 1156 часов (5-дневная учебная неделя), 1258 часов (6-дневная учебная неделя). 

в 11 классе - 1156 часов (5-дневная учебная неделя), 1258 часов (6-дневная учебная неделя)."; 

20. Варианты учебных планов профилей. 

20.1.При проектировании учебного плана приняты варианты Федерального учебного плана в соот-

ветствии с условиями МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управле-

ние, предпринимательство, работа с финансами и другими. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

"Математика и информатика", "Общественно-научные предметы". 

 

Учебный план социально-экономического профиля (вариант 1) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=486034&dst=100047
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и информа-

тика 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 

У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и за-

щиты Родины 

Б 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  32 31 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 2 3 5 6 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в со-

ответствии с действующими санитарными прави-

лами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 

- 11-х классах в соответствии с действующими сани-

тарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

20.2. Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор "не 

вписывается" в рамки заданных выше профилей. При этом МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» 

самостоятельно определяет не менее 2 учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне.  

 

Учебный план универсального профиля 

Предметная область Учебный предмет (учебный 

курс) 

Уро-

вень 

5-ти дневная не-

деля 

6-ти дневная не-

деля 

Количество ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2 
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Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математиче-

ского анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-научные пред-

меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-научные пред-

меты 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 1,5 2 1,5 

География Б 1 1 1 1 

Основы безопасности и за-

щиты Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура Б 3 3 3 3 

 Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  28 26,5 28 26,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  6 7,5 9 10,5 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 11-х 

классах в соответствии с санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312 2516 

 

Учебный план составляется на текущий учебный год  

 

3.2. План внеурочной деятельности. 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» (далее- План) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 28). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сен-

тября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ян-

варя 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 40 им. В. То-

карева». 

5.Программа воспитания МБОУ «СОШ №  40 им. В. Токарева». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели  

содержания образования 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повы-

шения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требова-

ний к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразователь-

ного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования – безотметочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха бла-

годаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирована с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятель-

ности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед        МБОУ «СОШ        № 40 им. В. 

Токарева». Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального и основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ начального общего образования, основного общего 

образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
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 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели  плана 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и од-

ной из форм организации свободного времени учащихся 5-9 классов. Организуется  во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в само-

управлении и общественно полезной деятельности,  которая направлена на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости и работу педагогов по следующим направлениям развития личности:  

1. Информационно-просветительское 

2. Функциональная грамотность 

3. Профориентация. 

4. Творческое и физическое развитие 

5. Социальные интересы 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность материала и наглядность. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к   сложному). 

 Использование разнообразных форм занятий. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посред-

ством различных форм и видов (игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; досу-

гово-развлекательная деятельность; художественное творчество; трудовая деятельность; спор-

тивно-оздоровительная деятельность).  

Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым дирек-

тором школы. 

Классный час реализуется в соответствии с программой воспитания учащихся. Направлено на 

духовно-нравственное развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусмат-

ривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном кон-

курентном мире. 

Функциональная грамотность предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или нового алго-

ритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной деятельности. 

Цель работы в этом направлении - формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к 

самому процессу познания.  Предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою при-

надлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - фор-

мирование ценностного отношения к прекрасному, представления об эстетических идеалах и цен-

ностях. 

Профориентация -  создание условий для перевода учащегося в позицию активного члена граж-

данского общества, способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вы-

рабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. 

Двигательная активность строится с опорой на Программу формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной дея-

тельности в рамках реализации основных образовательных программ основного общего образова-

ния определяет образовательная организация.  
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Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается годовым календарным учеб-

ным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, культурологиче-

ские, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации внеурочной деятельности: кружки, факультативы, научные 

общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, разнообразные 

учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, сочи-

нений. К формам внеурочной деятельности относят и внешкольные акции познавательной направ-

ленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные конкурсы). Возможны дополнительные об-

разовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, 

викторины, экскурсии, Дни здоровья. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его родите-

лями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. 

ТВОРЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и фи-

зическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. Ос-

новные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; физическое 

развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, вос-

питание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их само-

стоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

 Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объедине-

ниях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках худо-

жественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия 

школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и 

соревнований); занятия школьников в объединениях туристскокраеведческой направленности (экс-

курсии, развитие школьных музеев); 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населя-

ющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, не-

обходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

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 соб-

ственным поступкам. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления про-

должения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе зна-

ний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности.  
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Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирую-

щие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориента-

ционных парков.  

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения профессионального 

образования; создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности 

в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности       

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты профориента-

ционных проектов, экскурсии на предприятия города. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

         Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения 

и навыки для решения задач в различных сферах. жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения 

с жизнью). 

        Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы. 

         По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСОБЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБ-

НОСТЕЙ 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России.  

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми этнокультур-

ными интересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия для школьни-

ков, испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации 

УЧЕНИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – забо-

титься о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать дру-

гие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро и 

микро коммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни.  

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности Российского дви-

жения школьник; волонтерских, трудовых отрядов, создаваемых для социально ориентированной 

работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией, объединяющего старост классов для облегчения рас-

пространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных кол-

лективов; постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведе-

ние личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капуст-

ников, флешмобов); творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных ме-

роприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 
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План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя уча-

щимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

  Занятия  групп  проводятся на базе школы в   учебных кабинетах, в компьютером классе, 

кабинете музыки,  в спортивном зале, библиотеке, актовом зале. Занятия по внеурочной деятельно-

сти проводятся учителями, педагогами-психологами, социальным педагогом. 

Планируемые  результаты  внеурочной  деятельности 

 Внеурочная деятельность  организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы (личностных, метапредметных и предметных)  и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

  - формирование основ гражданской идентичности личности 

  - формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 – доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, ока-

занию помощи тем, кто в ней нуждается;  

-  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организа-

ции, коллектива и общества и стремления следовать им;  

 - развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,  

 -развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее само-

актуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать;  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизнен-

ных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей 

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, комму-

никативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных тек-

стов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

- сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуаль-

ной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  

  В качестве результата следует также включить: 

-  готовность слушать и слышать собеседника; 

-  умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;  

 - проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мысли-

тельных способностей; 

-  критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за-

щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать 

за свои действия и их последствия 

  Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать 

с информацией. 
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформиро-

ванность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорганиза-

ции, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

Методы и формы оценки 

Оценивание образовательных результатов фиксируется безотметочным способом. Словесная 

характеристика достижения обучающегося (устная или письменная) как способ фиксации резуль-

тата используется только в ходе текущего формирующего оценивания.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех уровнях: 

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках од-

ного направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной 

смены и т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- защита проектов (индивидуально или группой обучающихся) 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам внеурочной 

деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с ОВЗ базируется на 

приоритете динамики индивидуальных достижений. 

          Таким образом, план  внеурочной деятельности  учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределе-

нию учащихся. 

На каждый учебный год составляется План внеурочной деятельности по форме представленной мо-

дели 

План внеурочной деятельности 

(модель) 
Направления 

 

Внеурочные курсы, соци-

альные практики, ктд, про-

екты и т.д. 

Количество часов 

в неделю/класс   

….   

…..    

ИТОГО  5 5 

 

3.3.  Календарный учебный график. 
1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным полугодиям. МБОУ 

«СОШ № 40 им. В.Токарева» самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

2. Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 

недели. 

3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 

классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государ-

ственной итоговой аттестации. 

5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусмат-

ривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. 

28.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; II четверть 

- 8 учебных недель; III четверть - 10 учебных недель, IV четверть - 8 учебных недель. 

7. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 
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по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

8. Продолжительность урока не  превышает 45 минут. 

9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 

уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10 - 11 

классов - не более 7 уроков. 

12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополни-

тельных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

14. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых ме-

роприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль-

ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. На каждый учебный год составля-

ется Календарный учебный график по форме представленной модели 

 

Годовой календарный учебный график (модель) 
Продолжительность 

учебного года 
Режим работы  

 
Каникулы 

Промежуточная и госу-

дарственная (итоговая) 

аттестация 

Начало учебного года:  

 
Начало занятий: 

 
Осенние каникулы:  
дата начала каникул 

Дата окончания каникул: 

  

Продолжительность: -     

дней 

Выход на занятия-  

 

 

 

Промежуточная аттестация 

учащихся 10-11  классов 

проводится по полугодиям 

без прекращения образова-

тельного процесса. 

1 полугодие: с …по … 

2 полугодие: с … по ... (10 

класс) 

с …  по … (11 класс) 

 

Окончание учебного 

года: 

10-е  классы-  

11-е классы-   

Продолжительность заня-

тий: п. 10.9; 10.10 Сан-

ПиН2.4.2.2821-10 

10-11- е   классы – 40 мин 

 

Сменность занятий: п. 

10.13 СанПиН2.4.2.2821-10 

I смена:   10-11 –е классы 

 Зимние каникулы: 

дата начала каникул-  

 

дата окончания каникул 

– 

Продолжительность: 

- …  дней 

Выход на занятия- 

Сроки проведения государ-

ственной итоговой аттеста-

ции обучающихся 11 клас-

сов устанавливаются Феде-

ральной службой по 

надзору в сфере образова-

ния и науки.  Продолжительность 

учебного года: 

Расписание звонков: 

п.10.12.СанПиН 2.4.2.2821-

10 
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10  классы  – 34 учеб-

ных  недель; 

11-е классы - 34 учеб-

ные недели; 

. 

 

Учебные полугодия: 

1-ое  полугодие:  

 

2-ое   полугодие:  

 (11 классы), 

 (10 классы) 

для 10 – 11-х классов 

 1 смена 

 

 

 

 

 

 
 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул 

 

Дата окончания каникул: 

 

Продолжительность: 

… дней 

выход на занятия:  

Летние каникулы: 

 

 Выпускники 11-х классов 

проходят итоговую атте-

стацию с обязательной сда-

чей ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

Для юношей 10-х классов сборы по ОБЖ: май 20__г. (в соответствии с приказом МКУ «Управле-

ние образования Администрации г. Бийска») 

Внеурочная деятельность (расписание прилагается) 

начало занятий внеурочной деятельности: с 13.10ч. В каникулярное время не проводится 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 
1. Календарный план воспитательной работы совпадает с Федеральным календарным планом вос-

питательной работы является единым для образовательных организаций. 

2. Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

3. Образовательная организация вправе наряду с федеральным календарным планом воспитатель-

ной работы проводить иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                                   СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль  «Классное  руководство» 

(согласно календарному плану воспитательной работы) 

Школьный урок 

(согласно календарному плану воспитательной работы) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Спортивно-оздоровительное 

«Спортивные игры» 10-11 1 Учитель предметник, класс-

ный руководитель 

Духовно-нравственное 

«Разговоры о важном» 5-9 1 классный руководитель 

Социальное 

 «НВП» 10 1 Учитель предметник, класс-

ный руководитель 

«Продукты различных производства в 

быту» 

10-11 1 Учитель предметник, класс-

ный руководитель 

Общеинтеллектуальное 

«Россия-мои горизонты» 10-11 1 Учитель предметник, класс-

ный руководитель 

Общекультурное 

«Первая помощь» 10 1 Учитель предметник 

«Россия-мои горизонты» 10-11 1 Учитель предметник 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа с родителями по формированию со-

циального паспорта класса (анкетирование 

родителей) 

10-11 Сентябрь, январь Классные руководители 
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Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Классный руководитель 

Индивидуальные консультации с 

родителями 

10-11 По мере 
необходимости 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Подготовка и участие родителей в организа-

ции досуга обучающихся в каникулярное 

время. 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родительский комитет 

Тематические беседы с 

родителями 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Оказание ППМС помощи (индивидуальная 

работа с родителями учащихся с ОВЗ с при-

влечение педагога- психолога, со-

циального 

педагога) 

10-11 В течение года Классные руководители, педа-

гог-психолог, социальный педагог 

Родительский патруль (выход родителей 

для проверки соблюдения Закона Алтай-

ского края от 07.12.2009 г. № 99-ЗС "Об 

ограничении пребывания несовершеннолет-

них в об-

щественных местах на 

территории Алтайского края") 

10-11 В течение года Классные руководители, 
родительские комитеты 

Информационное оповещение родителей 

через сайт школы, Сферум, ВК, Телеграм, 

социальные 

сети. 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Участие в проекте «Я считаю» 10-11 сентябрь- январь Заместитель директора по ВР 

Выборы актива класса 10-11 1-7сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 1-15сентября Классный руководитель, 

актив класса, советник директора 

по ВР 

Организация шефской  помощи отстающим 10-11  В течение года Учитель-предметник, актив класса 

Организация и проведения классных меро-

приятий 
10-11 Согласно кален-

дарному 

плану воспитатель-

ной 

работы классного 

руководителя 

Классный руководитель, актив 

класса 

Акция «Зеленая школа» 10-11 апрель Учитель биологии, классные руко-

водители 

 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Круглый стол «Профессии моих родите-

лей» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Проект «Проектория» 10-11 октябрь-март Классные руководители 

Дискуссия «Требования для поступления в 

профессиональное учебное заведение» 

10-11 декабрь Советник директора по ВР, класс-

ные руководители  
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Час общения «День российского студенче-

ства» 

10-11 25 января Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Виртуальная экскурсия «Интересные про-

фессии вокруг нас» 

10-11 январь Классный руководитель, советник 

директора по ВР 

Диспут «Куда пойти учиться? Учебные за-

ведения Сибирского региона» 

10-11 февраль Зам. Директора по ВР, классный 

руководитель,  

Лекция «Путешествие в мир профессий» 10-11 март Классный руководитель, советник 

директора по ВР 

Посещение «Ярмарки профессий» на базе 

сузов и вузов города 

10-11 В течение года Зам. Директора по ВР, классный 

руководитель, 

Организация встреч с представителями 

СПТ и вузов, выпускниками школы 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, классный 

руководитель, 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка «День знаний» 10-11 1 сентября Зам. директора по ВР, 

советник директора по ВР, руково-

дитель волонтерского отряда 

Видеолекция «День окончания Второй ми-

ровой войны» 

10-11 3 сентября Учителя истории, классные руко-

водители 

Беседа «Международный  день пожилых 

людей» 

10-11 1 октября советник директора по ВР 

Беседа «День народного единства» 10-11 4 ноября Классный руководитель, советник 

директора по ВР 

Круглый стол «День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел Рос-

сии» 

10-11 8 ноября Заведующая библиотекой, класс-

ные руководители 

Презентация «День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Классный руководитель, советник 

директора по ВР,  

Видео экскурсия «Международный день 

художника» 

10-11 8 декабря Учитель ИЗО, классные руководи-

тели 

Викторина «День конституции Российской 

Федерации» 

10-11 12 декабря Заведующая библиотекой, класс-

ные руководители  

Классный час «День принятия федераль-

ных конституционных законов о Государ-

ственных символах Российской Федера-

ции» 

10-11 25 декабря Классный руководитель, советник 

директора по ВР, руководитель во-

лонтерского отряда 

Круглый стол «День полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады» 

«День освобождения Красной армией  

крупнейшего «Лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)- день памяти жертв 

Холокоста» 

10-11 27 января Заведующая классные руководи-

тели библиотекой,   

Годовщина  со дня победы вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской Герма-

нии в 1943 году в Сталинградской битве» 

10-11 2 февраля Учителя истории, классные руко-

водители 

Видео композиция «День российской 

науки» 

10-11 8 февраля Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Дискуссия «День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

10-11 15 февраля Советник директора по ВР, класс-

ные руководители  

Видео занятие «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

10-11 18 марта Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 
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Викторина «День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли» 

10-11 12 апреля Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Беседа «День памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны» 

10-11 19 апреля Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Лекция «День российского парламента-

ризма» 

10-11 27 апреля Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Путешествие «День славянской письмен-

ности и культуры» 

10-11 24 мая Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

«День работника дошкольного образова-

ния» 

Концерт «День учителя» 

10-11 27 сентября 

5 октября 

Зам. директора по ВР, Со-

ветник директора по ВР, классные 

руководители 

Устный журнал «Международный день 

школьных библиотек» 

10-11 25 октября Заведующая БИЦ 

Литературная гостиная «День матери в 

России» 

Концерт «Самая прекрасная на свете» 

10-11 27 ноября Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Зам. директора по ВР, Со-

ветник директора по ВР 

Презентация «День Государственного 

герба Российской Федерации» 

10-11 30 ноября Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Лекция «День героев Отечества» 10-11 9 декабря Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Турнир «День защитника Отечества» 10-11 23 февраля Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Концерт «Международный женский день» 10-11 8 марта Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Литературный поединок «Всемирный день 

театра» 

10-11 27 марта Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Ежегодная всероссийская акция «Будь здо-

ров!» 

10-11 апрель Советник директора по ВР, класс-

ные руководители 

Праздник Весны и Труда 10-11 1 мая Советник директора по ВР 

Концерт «День Победы» 10-11 9 мая Классный руководитель, советник 

директора по ВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч-

ное    время 

проведения 

Ответственные 

Месячник профилактики дорожно-транс-

портного травматизма: «Безопасность де-

тей на дороге»   

Благоустройство территории(по плану). 

 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР, Руководитель 

волонтерского отряда, советник 

директора по ВР, Совет обучаю-

щихся 

Конкурс рисунков «Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

 

10-11 20.09-  

23.09 

Зам. директора по ВР, 

советник директора по ВР, 

Подготовка школы ко Дню 

Учителя. 

Поздравления учителей с праздни-

ком 

10-11 с 29.09 по 04.10 Зам. директора по ВР, советник ди-

ректора по ВР, Совет обучающихся 

Месячник пожилого человека 

Месячник профилактики употребления ал-

коголя, наркотических и токсических ве-

ществ, табакокурения «Мир без вредных 

привычек» (по плану) 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР, советник ди-

ректора по ВР, Совет обучающихся 
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 Смотр талантов «Если звезды зажи-

гают…» 

10-11 10-13 октября Зам. директора по ВР, советник ди-

ректора по ВР, Совет обучающихся 

Мастер класс «Открытка от сердца к 

сердцу» 

10-11 1-4 октября Советник директора по ВР, Совет 

обучающихся 

Конкурс рисунков  

«Моя бабушка самая добрая на свете» 

10-11 15.10 Советник директора по ВР, Совет 

обучающихся 

День отца:  

«Папа лучше всех»- соревнования пап 

 

10-11 18.10 Советник директора по ВР, Совет 

обучающихся 

Месячник по профилактике экстремисткой 

деятельности, гармонизации межэтниче-

ских отношений, формированию толерант-

ности и мерах безопасности в социальных 

сетях в рамках акции «Возьмемся за руки, 

друзья» (по плану)  

10-11 Ноябрь Классные руководители, Руководи-

тель волонтерского отряда, Совет     

обучающихся 

Всемирный день толерантности.   

Тематический классный час  

«Давайте дружить народами»  

10-11  

20.11-24-11 

 

Классные руководители, Руководи-

тель волонтерского отряда, Совет     

обучающихся 

Конкурс рисунков  

«Моя мама, моя семья» 

10-11 третья неделя но-

ября 

Советник директора по ВР, Совет 

обучающихся 

Месячник по профилактике правонаруше-

ний, правового воспитания несовершенно-

летних в рамках акции «Сделай правиль-

ный выбор» (по плану)  

10-11 Декабрь Советник директора по ВР, Совет 

обучающихся 

Конкурс поделок «Мастерская 

Деда Мороза». 

10-11 Третья неделя де-

кабря 

Классные руководитель, Совет уча-

щихся 

Месячник здорового образа жизни «Спорт 

отдыху не помеха!» 

Акция: профилактика деструктивного по-

ведения «Я в ответе за свои поступки» (по 

плану)  

10-11 Январь Советник директора по ВР, Совет 

обучающихся 

Акция «Общешкольная зарядка 10-11 22-23 января Советник директора по ВР, Совет              

обучающихся 

Месячник военно-патриотического воспи-

тания «Служу Отечеству!» 

Акция: «За здоровье и безопасность наших 

детей!» (по плану) 

 

10-11 Февраль Советник директора по ВР, Совет  

обучающихся 

Беседа «Война, которую не стоит забы-

вать», день памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами  

Акция Свеча памяти 

10-11 12-14 февраля Советник директора по ВР, Совет  

обучающихся 

Мастер класс «Папа наш Защитник» 10-11 До 22 февраля Советник директора по ВР, Совет 

обучающихся 

Месячник духовно-нравственного воспита-

ния «Твори добро и красоту» 

Акция «Здоровое поколение» (по плану)  

10-11 Март Советник директора по ВР, Совет 

обучающихся 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

10-11 март Советник директора по ВР, руко-

водитель волонтерского отряда, 

Совет обучающихся 

Конкурс рисунков  

«Здравствуй ВЕСНА-КРАСА» 

10-11 Первая неделя 

марта 

Учитель изобразительного 

искусства, творческая 

группа 

Месячник профессионального самоопреде-

ления и профориентации: «Дороги, кото-

рые мы выбираем» 

10-11 Апрель Советник директора по ВР, 

руководитель волонтерского 

отряда, Совет обучающихся 
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Акция: «Защитим детей от насилия» (по 

плану)  

Умелые ручки «Изготовление летающих 

кораблей» 

10-11 апрель Советник директора по ВР, 

руководитель волонтерского 

отряда, Совет                                 обучающихся 

Всемирный день здоровья (флешмоб-за-

рядка) 

10-11 7 апреля Зам.директора по ВР, 

советник директора по ВР, 

Руководитель ДО, Совет 

обучающихся 

Месячник военно-патриотической работы 

«Этих дней не смолкнет слава!»(по плану) 

10-11 Май Советник директора по ВР, руко-

водитель волонтерского отряда, 

Совет                                            обучающихся 

Участие во Всероссийской акции «Окна 

Победы», «Письмо солдату» 

10-11 2-8 мая Советник директора по ВР, руко-

водитель волонтерского отряда, 

Совет                                            обучающихся 

Конкурс стихов «Этих дней не смолкнет 

слава» 

10-11 май Заведующая БИЦ, Совет обучаю-

щихся 

Модуль «Профилактика социально-опасных явлений» 

Проведение инструктажей в 

соответствии с планом 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Проведение заседаний Совета 

профилактики 

10-11 По плану Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, 

классные руководители 

Месячник безопасности 

дорожного движения 

10-11         сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Час общения «Детский телефон 

доверия» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Международный день 

толерантности 

10-11 16 ноября Классный руководитель 

Викторина по мотивам сказок 

«В мире прав и обязанностей» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Классные руководители 

Выступление агитбригады 

«Нет! Плохим привычкам» 

10-11 январь Руководитель волонтерского отряда 

Классный час «Безопасность в 

сети интернет» 

10-11 февраль Классные руководители 

Беседа-тренинг «Как 

противостоять буллингу» 

10-11 март Педагог-психолог 

Классный час «Живем в мире и 

дружбе» 

10-11 апрель Классные руководители 

Классный час «Мои безопасные 

каникулы» 

10-11 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 Организация и проведение церемоний под-

нятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской  Федерации 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

 Оформление школы и холла к праздничным 

и знаменательным датам 

10-11 1 сентября, День Советник директора по ВР, Совет 

обучающихся 
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учителя, День Ма-

тери, Новый год,  

День Защитника 

Отечества, 8 Марта, 

День Победы и др. 

 

  

  

 Тематическое оформление рекреаций на 

каждом этаже 

10-11 Втечениегода Советник директора по ВР, Со-

вет обучающихся 

 

 Популяризация символики МБОУ «СОШ 

№ 40 им. В. Токарева» 

(эмблема, флаг,  логотип, школьная форма) 

10-11 В течение года Советник директора по ВР, Со-
вет обучающихся 

 Сменяемые экспозиции творческих работ 

обучающихся на   рекреациях на каждом 

этаже 

10-11 В течение года Советник директора по ВР, Со-
вет обучающихся 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования 
 

1. Описание кадровых условий  

Выполнение требований к кадровым условиям: 

 укомплектованность МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» педагогическими, руководящими и 

иными работниками – 100 %; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педаго-

гических работников также квалификационной категории; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор-

ганизации, реализующей ООП ООО обеспечивается освоением работниками МБОУ «СОШ № 40 

им. В.Токарева» дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической дея-

тельности. В соответствии с планом прохождения повышения квалификациипедагогические работ-

ники МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» проходят курсовую подготовку 1 раз в 3 года. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева», служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характе-

ристики должностей работников образования». Также в  основу должностных обязанностей поло-

жены представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, зани-

мающему данную должность. 
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия зани-

маемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педа-

гогических работников в целях установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональ-

ной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой МБОУ «СОШ № 40 

им. В.Токарева» в соответствии с локальными актами: Порядок проведения аттестации педагогиче-

ских работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 им. В.Токарева» в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности,  Регламент работы аттестационной комиссии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 им. В.Токарева» 

Соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляе-

мым к квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается при их аттестации 

один раз в пять лет. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации пе-

дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (приказ 

Минобрнауки РФ от 07 апреля 2014 г. №276) 

Кадровое обеспечение  
Должность 

 

Должностные  

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботников 

в ОУ 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

требования к уровню 

квалификации 

фактиче-

ский уро-

вень 

Руководитель 

образователь-

ного учреждения 

Осуществляет руководство 

образовательным учрежде-

нием. Обеспечивает си-стем-

ную образовательную и ад-

мини-стративно-хозяйствен-

ную работу образователь-

ного учреждения 

1/1 Высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное-

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профес-

сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние в области государственного и му-

ниципального управления или ме-

неджмен-та и экономики и стаж ра-

боты на педагогических или руково-

дящих должностях не менее 5 лет 

Соответ-

ствует 

Заместитель ру-

ководителя  

 образователь-

ного учреждения 

Организует текущее и пер-

спективное планирование 

деятельности 

ОУ . Координирует работу 

педагогических, а также раз-

работку учебно-методиче-

ской и иной документации, 

необходимой для деятельно-

сти ОУ. 

Обеспечивает использова-

ние и совершенствование 

методов организации обра-

зовательного процесса и со-

временных образовательных 

технологий, в том числе ди-

станционных. Осуществляет 

контроль за качеством обра-

зовательного (учебно-воспи-

тательного) процесса, 

объективностью оценки ре-

зультатов образовательной 

деятельности обучающихся, 

3/3 Высшее профессиональное образова-

ние по направлениям 

подготовки "Государственное и му-

ниципальное управление", "Менедж-

мент", "Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет или высшеепрофессиональное 

образование и дополнительное про-

фессиональное образование в обла-

стигосударственного и муниципаль-

ного управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должно-

стях не менее 5 лет 

Соответ-

ствует 
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работой кружков, обеспече-

нием уровня подготовки 

обучающихся, соответству-

ющего требованиям Стан-

дартов. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует форми-рова-

нию общей культуры лично-

сти, социализации, осознан-

ного выбора и освоения об-

разовательных программ 

14/14 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное об-

разование или среднее профессио-

нальное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование 

по направлению деятельности в обра-

зовательном учреждении без предъ-

явления требований к стажу работы 

Соответ-

ствует 

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, 

образованию, раз-витию и 

социальной защите лично-

сти в учреждениях, органи-

зациях и по месту житель-

ства обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлениям подго-

товки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъ-

явления требований к стажу работы 

Соответ-

ствует 

Педагог-психо-

лог 

Осуществляет про-фессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохране-

ние психического, соматиче-

ского и социального благо-

получия обучающихся 

 

1/1 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу ра-

боты либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педаго-

гика и психология» без предъявлений 

требований к стажу работы 

Соответ-

ствует 

Педагог-библио-

текарь 

Организует работу по 

учебно-методическому и ин-

формационному сопровож-

дению реализации основной 

образовательной про-

граммы, осуществляет до-

полнительное образование 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное (педаго-

гическое, библиотечное) образование 

без предъявления требований к стажу 

работы 

Соответ-

ствует 

 

Сведения о педагогических работниках, реализующих программу на каждый текущий год 

представлены в документе «Сведения о персональном составе педагогичесих работников МБОУ 

«СОШ № 40 им. В.Токарева». 

В МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» ежегодно разрабатываются и утверждаются в составе 

годового плана графики прохождения курсовой подготовки и аттестации педагогических работни-

ков.  

Ожидаемый результат повышения квалификации обеспечение оптимального вхождения ра-

ботников образования в систему ценностей современного образования 

         Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации пред-

полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Кри-

терии результативности деятельности педагогических работников отражены в Положении об  

оценке эффективности  и  качества профессиональной деятельности педагогических, работников 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 40 им. В. Токарева». 

         План методической работы, утверждается ежегодно в составе общего плана организации. 
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         Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения методиче-

ских объединений, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т.п. 

 

2.Психолого-педагогические условия  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельных отношений. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отнесятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми возмож-

ностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения  
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне ОО 

- проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-педагогической 

службы; 

- проведение диагностических 

мероприятий; 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную школу); 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических классных 

часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная деятельность 

психолого-педагогической 

службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к своему 

здоровью 

- организация 

тематических занятий, 

диспутов по проблеме 

здоровья и безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 

 

3. Развитие экологической культуры 
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- оказание консультативной 

помощи педагогам по вопросам 

организации тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся  

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая поддержка 

участников олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой работы с 

одаренными детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных отношений и 

общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с родителями. 

- проведение 

групповых тренингов, 

направленных на 

установление контакта 

(тренинг развития 

мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических классных 

часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности 

- проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями по 

теме «Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание консультативной 

помощи педагогам по вопросам 

организации тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих занятий 

 

- проведение 

диагностических 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися класса; 

-организация 

информационной работы 

с  обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего и 

высшего образования. 

- консультативной 

помощи педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- диагностика психического 

развития (познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, диагностика 

индивидуально-

типологических особенностей, 

диагностика эмоционально-

личностной сферы школьников 

и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

- коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 
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личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, направленная на 

выявление детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (10 класс)  

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

 осуществить  развивающую работу с детьми,  испытывающими трудности в адаптационный пе-

риод (эмоционально- волевая сфера). 

2.Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи:  

 выявление профессиональных интересов учащихся  

 дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных целей и 

ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

 оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы про-

фессионального будущего.  

 просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период професси-

онального самоопределения. 

3.Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с родителями 

одаренных детей. 

4.Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного  

процесса.  

Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе лю-

дей.  

 профилактика табакокурения, употребления ПАВ   

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

 развитие приемов межличностного взаимодействия    

         Результаты реализации психолого-педагогического сопровождения:  

 положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся;  

 повышение учебной мотивации лицеистов; 

 осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 
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3.Финансово-экономические условия  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

          Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной образователь-ной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого фи-

нансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм форми-

рования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями стан-

дарта.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финан-

сирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева»  осуществляется в 

пределах объема финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год 

за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, нормативами 

расходов по заработной плате на одного обучающегося, получающего образование по образователь-

ным программам дошкольного образования, образовательным программам начального общего об-

разования, образовательным программам основного общего образования, образовательным про-

граммам среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом бюд-

жете, с применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной 

услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данного образова-

тельного учреждения, утвержденных нормативным правовым актом органа местного самоуправле-

ния 

           Порядок формирования системы оплаты труда работников определяется Положением об 

оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 40 имени Вячеслава Токарева» 

Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулиру-

ющего характера. 

          Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работни-

ков МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева»  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей по соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификацион-

ных групп (далее – «ПКГ») не ниже минимальных окладов (с учётом компенсации на книгоизда-

тельскую продукцию)  

Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок заработной 

платы работников, осуществляется на основании нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, ставок зара-

ботной платы увеличиваются в установленном размере и в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете на текущий год. 

К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических работников об-

разовательного учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты с учетом: 

квалификационной категории; 

средней наполняемости классов по образовательному учреждению; 

специфики работы. 

Педагогическим работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 
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выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-

личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы); 

выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (проверка тет-

радей, заведование кабинетами, методическими объединениями, классное руководство, психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, непосредственно связанная с 

учебным процессом); 

выплаты за  реализацию адаптированных образовательных программ в условиях инклюзив-

ного  класса;  

выплаты за работу в местностях с  особыми климатическими условиями (районный коэффи-

циент); 

персонифицированная доплата. 

Персонифицированные доплаты устанавливаются в следующих случаях:  

если месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента, оплаты 

сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (постановле-

ние Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г.  № 17-П), полностью отработавшего в этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством. Персони-

фицированная доплата до минимального размера оплаты труда выплачивается в размере разницы 

между сложившейся месячной заработной платой (без учета районного коэффициента, оплаты 

сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (постановле-

ние Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г. № 17-П) и установленным минимальным размером 

оплаты труда; 

если месячная заработная плата работника (без учета выплат стимулирующего характера) 

оказывается ниже месячной заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), вы-

плачиваемой до вступления в силу настоящего Положения. Персонифицированная доплата до 

прежнего размера заработной платы выплачивается в размере разницы между сложившейся месяч-

ной заработной платой (без учета выплат стимулирующего характера) и месячной заработной пла-

той (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоя-

щего Положения. Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы устанав-

ливается при условии сохранения объема должностных обязанностей работника (нагрузки) и вы-

полнения им работы той же квалификации. 

Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда 

МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» в соответствующем финансовом году. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и условия их 

назначения определяются локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева»,  

Для педагогических работников МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» устанавливаются сле-

дующие выплаты стимулирующего характера: 

ежемесячная выплата за результативность и качество работы; 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 

ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 

ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых наград; 

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования и 

среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу; 

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего и среднего про-

фессионального образования, закончившим с отличием, впервые поступившим на работу в образо-

вательное учреждение, в течение первых трех лет; 
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единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, по 

случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми (ведом-

ственными) наградами и другие). 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и 

включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, 

вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива по-

требления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержден-

ными санитарными правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

      Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной без-

опасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализа-

ции, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

 

4.Материально-технические условия  

        Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализацииобразовательной программы, необходимого учебно-матери-

ального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и со-

циальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования  ФКГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ «СОШ № 40 им. 

В.Токарева»  

Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществ-

ления образовательной деятельности 

Наименование 

объекта  

Адрес объекта  Назначение объекта  Площадь (м2)  

МБОУ «СОШ № 

40 им. В.Тока-

рева» 

659315ул. Ударная 75  

г. Бийск, Алтайский край 

Учебно-образовательное 

учреждение 

3887,6 кв.м. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Оборудованные учебные кабинеты Объекты для проведения практических  

занятий 
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Всего  в т.ч. приспособленных 

для использования инвали-

дами и лицами с ОВЗ  

Всего  в т.ч. приспособленных для ис-

пользования инвалидами и ли-

цами с ОВЗ  

Количество Общая пло-

щадь (м2) 

Коли-

чество 

Общая площадь 

(м2) 

Ко-

личе-

ство 

Общая 

пло-

щадь 

(м2) 

Количе-

ство 

Общая площадь (м2) 

22 1136,0кв.м. 

 

22 1136,0 кв.м. 

 

5 319 5 319 

Материально-технические условия 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

  Значение 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц   0,06 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 24,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 51,2 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ 

кабинетами, лабораториями и мастерскими 
Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и вос-

питательной деятельности: 

Наличие/ 

количество 

– физики 1 

– химии 1 

– биологии (естествознания), география 2 

– информатики и ИКТ 1 

– лингафонных кабинетов - 

– другие учебные кабинеты (математика, русский язык и литература, история и обществозна-

ние)  

10 

– лабораторий - 

– библиотеки /справочно-информационного центра  и т.д. 1 

– кабинетов обслуживающего труда 1 

– учебных мастерских 2 

– актового зала 1 

– спортивного зала 1 

– бассейна - 

 

Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных помещений, обеспечивающих реализа-

цию образовательных программ 

№ 

п\п 
Оснащенность  

 Учебные помещения 

Технологии 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
и

 

С
п

о
р

ти
в
н

ы
й

 з
ал

 

У
ч

еб
н

ы
е 

м
а-

ст
ер

ск
и

е 
 

О
б

сл
у

ж
и

в
а
ю

-

щ
ег

о
 т

р
у

д
а 
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1.  Количество кабинетов  2 1 1 1 

2.  Наличие лаборантской (+/-) - - + + 

3.  Паспорт кабинета (+/-) + + + + 

4.  Учебная мебель с ростовой маркировкой (количество столов/ 

стульев) 

 

    - 

 

     - 

С- 11 

 

СТ- 34 

 

 

    - 

5.  Наличие ТСО (указать) К-1 

ПР-1 

К-1 К-11 

П-1 

С-1 

ИД-1 

К-1 

6.  Перечень лабораторного оборудования в соответствии с феде-

ральными перечнями оснащения кабинетов МО РФ,(+/-) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

7.  Перечень практических работ по разделам программы, (+/-) + + + - 

8.  Наличие дидактических материалов на электронных носителях,  

(+/-) 
+ + + - 

9.  Наличие материалов для осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

 (+/-) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

10.  Систематизация и хранение лабораторного оборудования по раз-

делам программы,  

(+/-) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

11.  Инструкции по охране труда  

(+/-) 

 

+ + + + 

12.  Наличие аптечки для оказания  первой медицинской  помощи (+/-

) 
+ + + + 

13.  Наличие средств пожаротушения, (+/-) + + + + 

14.  Индивидуальные средства защиты по охране труда, (+/-) + + + + 

Условные обозначения: 
К-компьютер; П-принтер; ПР-проектер; С-сканер; ИД-интерактивная доска; Н-ноутбук; Т-телевизор; С-стол; 

СТ-стул. 

 

        Наличие  спортивной площадки (стадиона) на территории: функционируют баскетбольная и 

волейбольная площадки необходимые для реализации программы учебного предмета «Физическая 

культура» 

Техническое  обеспечение учебного процесса (ИКТ) 

Кабинет 

(по  предмету) 

Коли-

чество 

каби-

нетов 

Количе-

ство 

компью-

теров 

Количе-

ство ком-

пьютеров 

с досту-

пом  в Ин-

тернет 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактив-

ные доски  

Мультиме-

дийный про-

ектор  

Видео,   аудио 

аппаратура  

Математика  3 4 4 - +3 +2 

Русский язык и литера-

тура  

4 5 5 + +4 +2 

История  2 4 4 - +1 +2 

Музыка  1 1 1 - +1 +3 

Физика  1 1 1 - +1 +1 

Информатика  2 29 14 + +2 - 

Биология  1 2 2 - +1 - 

География  1 1 1 - +1 - 

Химия  1 2 2 - +1 - 

Инклюзивный  1 11 11 + +1 +3 

Обслуживающий труд 1 1 1 - +1 - 

Технический труд 1 1 1 - - - 

Кабинет логопеда 1 1 1 - - - 

Кабинет социального 

педагога 

1 1 1 - - - 

 Спортивный зал (тре-

нерская) 

1 1 1 - - - 
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         Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных об-

ластей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, 

а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Оценка материально-технических условий  
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения учеб-

ного (предметного) кабинета ос-

новной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение 

имеется в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам обязательной части учебного 

плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предме-

там обязательной части учебного плана 

имеется в наличии 

1.2.3.  ТСО, компьютерные, информационно-коммуника-

ционные средства предметам части учебного плана 

имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по предметам 

физика, химия, биология, география  

имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется в наличии 

3. Компоненты оснащения  

мастерских 

Оборудование для реализации предмета «Технология» имеется в наличии 

4. Компоненты оснащения спор-

тивного зала 

Оборудование для реализации предмета «Физическая 

культура» 

имеется в наличии 

5.Компоненты оснащения БИЦ 1.1.Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение 

имеется в наличии 

1.2. Учебники имеется в наличии 

1.3.Художественная литература имеется в наличии 

1.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникаци-

онные средства 

имеется в наличии 

         Материально-технические условия МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» отвечают характери-

стикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и административных по-

мещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных условий каби-

нетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспе-

чить реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучаю-

щихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию про-

фессионального, социального и творческого опыта обучающихся.   

Компоненты оснащения по предметам 

Кабинет русского языка и литературы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.8.3. Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 

2.8.4. Словари языковые фундаментальные 

2.8.5. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учи-

телей и учеников 9 - 11 классов 

2.8.6. Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 

2.8.7. Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы 

 

Итого  22 65 50 3 9 13 
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Кабинет иностранного языка 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.9.6. Комплект портретов иностранных писателей 

2.9.7. Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 

2.9.8. Комплект словарей по иностранному языку 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.9.11. Карты для кабинета иностранного языка 

Кабинет истории и обществознания 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 

Основное оборудование 

2.10.2. Комплект портретов исторических деятелей 

2.10.3. Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 

2.10.4. Атлас по истории с комплектом контурных карт 

2.10.5. Конституция Российской Федерации 

2.10.6. Государственные символы Российской Федерации 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.10.7. Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания 

Кабинет географии 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.11.2. Комплект инструментов и приборов топографических 

Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

2.11.8. Компас ученический 

2.11.9. Рулетка 
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Натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.11.11. Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв 

 

Основное оборудование 

2.11.12. Глобус Земли физический 

2.11.13. Глобус Земли политический 

2.11.16. Модель строения земных складок и эволюции рельефа 

2.11.17. Модель движения океанических плит 

2.11.18. Модель вулкана 

2.11.19. Модель внутреннего строения Земли 

2.11.20. Модель-аппликация природных зон Земли 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.11.22. Раздаточные учебные материалы по географии 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.11.23. Карты настенные 

Кабинет физики 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

2.14.11. Весы технические с разновесами 

2.14.12. Комплект для лабораторного практикума по оптике 

2.14.13. Комплект для лабораторного практикума по механике 

2.14.14. 
Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодина-

мики 

2.14.16. 
Комплект для изучения возобновляемых источников энергии (солнечной, ветро-

вой энергии, биологической, механической и термоэлектрической энергетики) 
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2.14.17. Амперметр лабораторный 

2.14.18. Вольтметр лабораторный 

2.14.20. Термометр лабораторный 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.14.22. 
Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источни-

ков энергии 

2.14.23. Барометр-анероид 

2.14.24. Блок питания регулируемый 

2.14.29. Груз наборный 

2.14.30. Динамометр демонстрационный 

2.14.31. Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 

2.14.32. Манометр жидкостной демонстрационный 

2.14.33. Метр демонстрационный 

2.14.34. Микроскоп демонстрационный 

2.14.35. Насос вакуумный Комовского 

2.14.36. Столик подъемный 

2.14.37. Штатив демонстрационный физический 

Демонстрационные приборы. Механика 

2.14.39. Набор демонстрационный по механическим явлениям 

2.14.40. Набор демонстрационный по динамике вращательного движения 

2.14.41. Набор демонстрационный по механическим колебаниям 

2.14.42. Набор демонстрационный волновых явлений 

2.14.43. Ведерко Архимеда 

2.14.44. Маятник Максвелла 

2.14.45. Набор тел равного объема 

2.14.46. Набор тел равной массы 

2.14.47. Прибор для демонстрации атмосферного давления 

 

2.14.48. Призма наклоняющаяся с отвесом 

2.14.49. Рычаг демонстрационный 

2.14.50. Сосуды сообщающиеся 

2.14.51. Стакан отливной демонстрационный 
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2.14.52. Трубка Ньютона 

2.14.53. Шар Паскаля 

Демонстрационные приборы. Молекулярная физика 

2.14.54. Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям 

2.14.55. Набор демонстрационный по газовым законам 

2.14.56. Набор капилляров 

2.14.57. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

2.14.58. Цилиндры свинцовые со стругом 

2.14.59. Шар с кольцом 

Демонстрационные приборы. Электродинамика и звуковые волны 

2.14.60. Высоковольтный источник 

2.14.61. Генератор Ван-де-Граафа 

2.14.63. Камертоны на резонансных ящиках 

2.14.64. 
Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромаг-

нитных волн 

2.14.65. Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

2.14.66. Комплект проводов 

2.14.67. Магнит дугообразный 

2.14.68. Магнит полосовой демонстрационный 

2.14.69. Машина электрофорная 

2.14.70. Маятник электростатический 

2.14.71. Набор по изучению магнитного поля Земли 

2.14.72. Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов 

2.14.73. Набор демонстрационный по полупроводникам 

2.14.74. Набор демонстрационный по постоянному току 

 

2.14.75. Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме 

2.14.76. Набор демонстрационный по электродинамике 

2.14.77. Набор для демонстрации магнитных полей 

2.14.78. Набор для демонстрации электрических полей 

2.14.79. Трансформатор учебный 

2.14.80. Палочка стеклянная 

2.14.81. Палочка эбонитовая 

2.14.82. Прибор Ленца 
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2.14.83. Стрелки магнитные на штативах 

2.14.84. Султан электростатический 

2.14.85. Штативы изолирующие 

2.14.86. Электромагнит разборный 

Демонстрационные приборы. Оптика и квантовая физика 

2.14.87. Набор демонстрационный по геометрической оптике 

2.14.88. Набор демонстрационный по волновой оптике 

2.14.89. Спектроскоп двухтрубный 

2.14.90. Набор спектральных трубок с источником питания 

2.14.91. Установка для изучения фотоэффекта 

2.14.92. Набор демонстрационный по определению постоянной Планка 

Кабинет химии 

Основное оборудование 

2.15.19. Столик подъемный 

2.15.21. Штатив демонстрационный 

2.15.23. Аппарат Киппа 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.47. Спиртовка лабораторная 

2.15.51. Набор посуды для реактивов 

2.15.52. Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.57. Комплект колб демонстрационных 

 

2.15.58. Набор пробок резиновых 

2.15.59. Переход стеклянный 

2.15.60. Пробирка Вюрца 

2.15.61. Пробирка двухколенная 

2.15.66. Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный 

2.15.68. Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 

2.15.69. Комплект ложек фарфоровых 
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2.15.70. Комплект мерных колб малого объема 

2.15.71. Комплект мерных колб 

2.15.72. Комплект мерных цилиндров пластиковых 

2.15.74. Комплект воронок стеклянных 

2.15.76. Комплект стаканов пластиковых/стеклянных 

2.15.77. Комплект стаканов химических мерных 

2.15.79. Комплект ступок с пестиками 

2.15.80. Набор шпателей 

2.15.82. Набор чашек Петри 

2.15.83. Трубка стеклянная 

2.15.84. Эксикатор 

2.15.85. Чаша кристаллизационная 

2.15.86. Щипцы тигельные 

 

2.15.87. Бюретка 

2.15.88. Пробирка 

2.15.89. Банка под реактивы полиэтиленовая 

2.15.90. Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой 

2.15.91. Набор склянок для растворов реактивов 

2.15.92. Палочка стеклянная 

2.15.93. Штатив для пробирок 

2.15.94. Комплект ершей для мытья лабораторной посуды 

2.15.95. Комплект средств для индивидуальной защиты 

2.15.96. Комплект термометров 

2.15.97. Сушильная панель для посуды 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.15.98. Переход стеклянный 

2.15.99. Воронка делительная 

2.15.100. Ступка фарфоровая с пестиком 

2.15.101. Зажим пробирочный 

2.15.102. Чашечка для выпаривания 

2.15.103. Фильтровальная бумага/фильтры бумажные 

2.15.105. Тигель 
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Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические реактивы) для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.106. Комплект моделей кристаллических решеток 

2.15.112. Комплект коллекций 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.15.114. Комплект портретов великих химиков 

2.15.116. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева электронная 

Кабинет биологии 

Основное оборудование 

2.16.8. Комплект гербариев демонстрационный 

2.16.9. Комплект коллекций демонстрационный 

2.16.12. Микроскоп демонстрационный 

2.16.19. Палочка стеклянная 

2.16.20. Зажим пробирочный 

2.16.21. Ложка для сжигания веществ 

 

2.16.22. Спиртовка лабораторная 

2.16.23. Штатив для пробирок 

2.16.24. Воронка лабораторная 

2.16.25. Колба коническая/круглодонная 

2.16.26. Пробирка 

2.16.27. Стакан 

2.16.28. Ступка фарфоровая с пестиком 

2.16.29. Цилиндр мерный 

2.16.32. Микроскоп школьный с подсветкой 

Дополнительное вариативное оборудование 
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2.16.35. Лупа препаровальная 

2.16.36. Стекло предметное 

2.16.37. Стекло покровное 

2.16.38. Штатив-бокс для предметных стекол 

2.16.39. Набор для препарирования 

2.16.40. Лоток для раздаточного материала 

2.16.41. Чашечка для выпаривания 

2.16.42. Стеклянный флакон с пипеткой 

2.16.43. Чашка Петри 

2.16.44. Столик подъемно-поворотный с несколькими плоскостями 

2.16.45. Промывалка 

2.16.46. Шпатель 

2.16.47. Штатив демонстрационный 

2.16.48. Тигель 

 

2.16.49. Щипцы тигельные 

2.16.52. Фильтр бумажный 

Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование 

2.16.53. Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

2.16.54. Комплект анатомических моделей демонстрационный 

2.16.55. Набор палеонтологических муляжей 

2.16.56. Комплект ботанических моделей демонстрационный 

2.16.57. Комплект зоологических моделей демонстрационный 

2.16.58. Комплект муляжей демонстрационный 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.16.59. Скелет человека 

2.16.60. Торс человека разборный 

2.16.61. Комплект моделей 

2.16.62. Комплект скелетов различных классов животных 
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2.16.63. Таблицы рельефные 

Кабинет математики 

Математические модели 

Набор геометрических тел с сечениями  

Кабинет информатики 

 

2.20.6. Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования 

2.21.4. Персональный компьютер с периферией/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной инфор-

мации) 

2.21.5. Многофункциональное устройство/принтер 

Система для организации видео-конференц-связи 

Основное оборудование 

2.21.6. Веб-камера для фиксации изображения в режиме реального времени для подклю-

чения к компьютеру или ноутбуку через USB-порт 

2.21.7. Жидкокристаллический дисплей 

2.21.8. Базовый блок-кодер 

2.21.9. Сетевой фильтр 

2.21.10. Микрофоны/спикерфоны 

2.21.11. Программное обеспечение для дистанционного обучения 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.21.12. Центральный блок (видеокодек) по кодированию/декодированию аудио- и ви-

деосигнала 

2.21.13. Роботизированная камера со встроенным электромеханическим приводом, кото-

рый позволяет дистанционно управлять направлением взгляда объектива 

2.21.14. Выносной высокочувствительный микрофон 

Основы безопасности  и защиты Родины 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 
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2.23.1. Сейф оружейный 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.23.11. Компас-азимут 

2.23.12. Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 

2.23.15. Респиратор 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 

Основное оборудование 

2.23.24. Бинт марлевый медицинский нестерильный 

2.23.25. Вата медицинская компрессная 

2.23.26. Косынка медицинская (перевязочная) 

2.23.27. Повязка медицинская большая стерильная 

2.23.28. Повязка медицинская малая стерильная 

2.23.29. Булавка безопасная 

2.23.30. Жгут кровоостанавливающий эластичный 

2.23.31. Комплект шин складных средний 

2.23.34. Носилки санитарные 

2.23.35. Лямка медицинская носилочная 

2.23.36. Пипетка 

2.23.37. Термометр электронный для измерения температуры тела 

 

Спортивный  зал 

Основное оборудование 

1.7.3. Стеллаж для инвентаря 

Спортивные игры 

1.7.4. Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 

1.7.6. Защитная сетка на окна 

1.7.7. Кольцо баскетбольное 
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1.7.8. Сетка баскетбольная 

1.7.9. Ферма для щита баскетбольного 

1.7.10. Щит баскетбольный 

1.7.11. Мяч баскетбольный 

1.7.12. Мяч футбольный 

1.7.13. Мяч волейбольный 

1.7.14. Насос для накачивания мячей 

1.7.15. Жилетка игровая 

1.7.18. Свисток 

1.7.19. Секундомер 

1.7.20. Система для перевозки и хранения мячей 

Общефизическая подготовка 

Основное оборудование 

1.7.23. Скамейка гимнастическая универсальная 

1.7.24. Мат гимнастический прямой 

1.7.25. Мост гимнастический подкидной 

1.7.28. Стенка гимнастическая 

1.7.29. Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимнастическая универ-

сальная (турник) 

1.7.30. Перекладина навесная универсальная 

1.7.31. Брусья навесные для гимнастической стенки 

1.7.34. Кольца гимнастические 

1.7.35. Козел гимнастический 

1.7.36. Конь гимнастический (с ручками) маховый 

1.7.43. Канат для лазания 

1.7.44. Скакалка 

1.7.45. Мяч набивной (медбол) 

Легкая атлетика 

Основное оборудование 

1.7.54. Стойки для прыжков в высоту 

1.7.55. Планка для прыжков в высоту 

1.7.56. Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту 
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1.7.57. Дорожка гимнастическая 

1.7.58. Дорожка для прыжков в длину 

1.7.59. Мяч для метания 

1.7.60. Щит для метания в цель навесной 

1.7.61. Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 

1.7.62. Палочка эстафетная 

1.7.63. Комплект гантелей 

1.7.64. Комплект гирь 

Подвижные игры и спортивные мероприятия 

Основное оборудование 

1.7.66. Набор для подвижных игр (в сумке) 

1.7.67. Комплект для проведения спортивных мероприятий (в бауле) 

1.7.69. Музыкальный центр 

 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

        На основании анализа возможных угроз для учебных заведений и в соответствии с нормативно-

правовыми документами в МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» разработан «Паспорт безопасности» 

- документ, определяющий готовность учреждения к выполнению возложенных на него задач по 

обеспечению безопасности и противодействия терроризму.  

        Ежедневно осуществляется дежурство администратора и учителей. Обучающиеся не покидают 

здание во время учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. Родители (законные представители) обучающихся посещают школу в указанное 

время на переменах или после занятий. Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал 

регистрации. Вход посторонних лиц осуществляется строго при наличии документа, подтверждаю-

щего личность. Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить до-

кументы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения.  

        Здание школы оборудовано автоматической системой пожаротушения и голосовым оповеще-

нием.  

       Здание школы имеет 3 запасных выхода, есть ограждение по всему периметру территории.  

         Подготовка персонала и обучающихся осуществляется путём изучения и отработки действий, 

предусмотренных в инструкциях о порядке действий при угрозе возникновения чрезвычайной си-

туации. Регулярно проводятся плановые тренировочные мероприятия по эвакуации сотрудников и 

обучающихся при возникновении пожара. Вопросы противопожарной и антитеррористической за-

щищённости специально рассматриваются на совещаниях коллектива, в рамках уроков ОБЖ. Обес-

печивается постоянное наличие наглядной информации, стендов и памяток по противопожарной и 

антитеррористической безопасности.  

Состояние территории школы 

В МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» имеется: 

– ограждения и освещение участка; 

– наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъезде; 

– оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника. 

 

Медицинское обеспечение школы, система охраны здоровья обучающихся 
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     Режим работу МБОУ «СОШ № 40  им. В.Токарева» соответствует санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам (СанПиН 2.4.2.2821-10). В школе оборудован медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание учащихся проводится в рамках договора с КГБУЗ «Городская поликлиника № 2»  

Организация питания 

        В МБОУ «СОШ № 40 им. В.Ткарева» имеется оборудованная столовая. Общая площадь сто-

ловой- 202,8 м2. На втором этаже:  зал S = 102, 4 м2 (не менее 0,7 кв.м. на одно посадочное место); 

кухня- S = 65,5 м2. На первом этаже: подсобные помещения S = 34,9 м2 . 

        Питание в школе организовано на основе примерного цикличного меню рационов горячих зав-

траков и обедов, а также примерного ассортиментного перечня буфетной продукции, согласован-

ного в органах Роспотребнадзора.  

         Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допуска-

ется.  

         Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных меню), выдача 

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания (пример-

ных меню) санитарным правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и под-

ростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль за организацией питания, качеством 

поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, осуществляется органами Роспо-

требнадзора. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы.  Столовая 

в школе осуществляет производственную деятельность в полном объеме 6 дней – с понедельника 

по субботу включительно в режиме работы школы.  

          Школа осуществляет питьевой режим бутилированной водой. В свободном доступе для детей 

всегда находится охлажденная кипяченая вода в столовой, а также кулеры с очищенной водой. В 

ассортименте буфета постоянно в продаже имеются несколько видов натуральных соков. 

5.Информационно-методические условия 

      Информационно-образовательная среда (ИОС) - открытая педагогическая система, сформиро-

ванная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных инфор-

мационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на форми-

рование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образова-

тельных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

ИОС МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяй-

ственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования тек-

ста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного про-

цесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных гео-

графических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графи-

ческих сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступле-

ния, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания ви-

деосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в инфор-

мационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятель-

ности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, груп-

повой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного пред-

ставления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудова-

ния, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожде-

ния; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традицион-

ных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроин-

струментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриаль-

ных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множитель-

ной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеомате-

риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической ра-

боты, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информационно-образовательная среда  
№  

п/п 

Необходимые средства Имеющееся в наличии Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; цифровой фотоаппарат; циф-

ровая видеокамера; сканер; микрофон; музы-

кальная клавиатура; оборудование компью-

терной сети; конструктор, позволяющий со-

здавать компьютерно-управляемые движущи-

еся модели с обратной связью; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечива-

ющими обратную связь. 

Имеются  Контроль состояния 

2 раз в год, по необхо-

димости обновление 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инстру-

менты; орфографический корректор для тек-

стов на русском и иностранном языках; тек-

стовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планиро-

вания деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; му-

зыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; редактор для совместного удален-

ного редактирования сообщений 

Имеется в основном. 

Необходимо: клавиатурный трена-

жер для русского и иностранного 

языков; графический редактор для 

обработки векторных изображений; 

редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редак-

тор генеалогических деревьев; циф-

ровой биологический определитель; 

среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; ре-

дактор интернет-сайтов; 

До 2026 

 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

Имеется  
 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Имеется  
 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется  Ежегодное пополне-

ние 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется 
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Перечень учебников уровня среднего общего образования 

11 Наименование учебника Автор/авторский 

коллектив 

Класс для ко-

торого разра-

ботан учебник 

Наименование 

издателя (ей) 

учебника  

Срок действия 

1.1.3.1. Русский язык и литература (предметная область)  

1.1.3.1.1. Русский язык (учебный предмет)  

1.3.1.1.1.1 Русский язык (в 2 частях) Рыбченкова Р.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич Г.М. 

10-11 ООО "Русское 

слово-учебник" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.1.2  Литература (учебный предмет)  

1.1.3.1.2.1.1 Литература (в 2 частях) Лебедев Ю.В. 

10 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.1.2.1.2 Литература (в 2 частях) Михайлов О.Н.,Шай-

танов И.О., 

Чалмаев В.А. и 

др./Под ред. Журав-

лева В.П. 

11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.3 Иностранные языки (предметная область)  

1.1.3.3.1 Иностранный язык. Английский язык (учебный предмет)   

1.1.3.3.1.1.1 Английский язык. Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

10 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.3.1.1.2 Английский язык. Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.5 Общественные науки (предметная область)  

1.1.3.6.1 История  (учебный предмет)  

1.1.3.6.1.1.1. История. История Рос-

сии.1914 - 1945 гг. Базо-

вый уровень. 

Мединский В.Р. 

Торкунов А.В. 

10 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

Бессрочно 

1.1.3.6.1.1.2. История. История Рос-

сии.1 1945 г. - начало XXI 

века. Базовый уровень. 

Мединский В.Р. 

Торкунов А.В. 

11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

Бессрочно 

1.1.3.6.1.2.1. История. Всеобщая исто-

рия.1914- 1945 гг. Базовый 

уровень. 

Мединский В.Р. 

Чубарьян А.О. 

10 

 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

Бессрочно 

1.1.3.6.1.2.2. История. Всеобщая исто-

рия 1945 гг. - начало XXI 

века. Базовый уровень. 

Мединский В.Р. 

Чубарьян А.О. 

11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

Бессрочно 

1.1.3.6.3 География (учебный предмет)  

1.1.3.6.3.1.1 География Гладкий Ю.Н.,Нико-

лина В.В. 

10 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.6.3.1.2 География Гладкий Ю.Н.,Нико-

лина В.В. 

11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.6.2 Обществознание  (учебный предмет)  

1.1.3.6.2.1.1 Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н., Ла-

зебникова А.Ю.,      

Матвеев А.И. и 

др./Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю.  

10 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25 июня 2026 

1.1.3.6.2.1.2 Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н., Го-

родецкая Н.И., Ла-

зебникова А.Ю. и 

др./Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю.  

11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25 июня 2026 

1.1.3.4 Математика и информатика (предметная область)  

1.1.3.4.1 Математика  (учебный предмет)  
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Перечень учебников утверждается ежегодно 

1.1.3.4.1.1. 1 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Ал-

гебра и начала математи-

ческого анализа  (в 2 ча-

стях) 

Алимов Ш.А., Каля-

гин Ю.М., Ткачев 

В.М. и др 

10-11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

 

1.1.3.4.1.2. 1 

 

 

Математика:алгебра и 

началаматематического 

анализа,геометрия. 

Геометрия 

АтанасянЛ.С.,Буту-

зов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.и др. 

10-11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.4.2 Информатика (учебный предмет)  

1.1.3.4.2.1.1 Информатика Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

10 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.4.2.1.2 Информатика Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.5 Естественные науки (предметная область)  

1.1.3.5.1 Физика (учебный предмет)  

1.1.3.5.1.1.1 Физика МякишевГ.Я.,Бухов-

цев Б.Б., 

Сотский Н.Н./Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

10 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.5.1.1.2 Физика МякишевГ.Я.,Бухов-

цев Б.Б., 

Чаругин В.М./Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.5.2 Химия (учебный предмет)  

1.1.3.5.2.1.1 Химия Габриелян О.С., Ост-

роумов И.Г., Сладков 

С.А. 

10 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.5.2.1.2 Химия Габриелян О.С., Ост-

роумов И.Г., Сладков 

С.А. 

11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.5.3 Биология (учебный предмет)  

1.1.3.5.3.1.1 Биология Пасечник В.В., Ка-

менский А.А., Руб-

цов А.М. и др./Под 

ред. Пасечника В.В. 

10 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.5.3.1.2 Биология Пасечник В.В., Ка-

менский А.А., Руб-

цов А.М. и др./Под 

ред. Пасечника В.В. 

11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.7 Физическая культура,(предметная область)  

1.1.3.7.1 Физическая культура (учебный предмет)  

1.1.3.7.1.1.1 Физическая культура Лях В.И. 10-11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25сен-

тября2030 

1.1.3.8 Основы безопасности и защиты Родины (предметная область) 

1.1.3.8.1 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)  

1.1.3.8.1.1.1 Основы безопасности жиз-

недеятельности (базовый 

уровень) 

Хренников Б.О., Го-

лолобов Н.В., и др. 

под ред. Егорова 

С.Н. 

10 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25 июня 2026 

1.1.3.8.1.1.2 Основы безопасности жиз-

недеятельности (базовый 

уровень) 

Хренников Б.О., Го-

лолобов Н.В., и др. 

под ред. Егорова 

С.Н. 

11 АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

до 25 июня 2026 
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Использование электронных образовательных ресурсов допускается к использованию в соответ-

ствии с приказом Министерства просвещения РФ от 2 августа 2022 г. N 653 «Об утверждении фе-

дерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования»  

 

6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Созданные в МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и реализацию преду-

смотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательных отношений. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП СОО 
№ 

п\п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ори-

ентиров в системе условий  

 

Ответствен-

ный за реали-

зацию 

Периодич-

ность 

1 Наличие локальных норматив-

ных правовых актов и их ис-

пользование всеми участни-

ками образовательных отноше-

ний 

- разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соот-

ветствии с Уставом школы;  

- внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соот-

ветствии с изменением действующего 

законодательства;  

- качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности основ-

ной школы в соответствии с ООП 

Директор  По мере необ-

ходимости  

 

По плану 

внутриучре-

жденческого 

контроля на 

текущий год 

 

2 Наличие учебного плана, учи-

тывающего разные формы 

учебной деятельности и по-

лидеятельностное простран-

ство, динамического расписа-

ния учебных занятий 

- эффективная система управленче-

ской деятельности;  

- реализация планов работы методиче-

ских объединений, психологической 

службы;  

- реализация плана ВШК ; 

- анализ реализации учебного плана  

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 раз в год 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалифи-

кации, по опыту, наличие зва-

ний, победители профессио-

нальных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

 
 

- подбор квалифицированных кадров 

для работы;  

- повышение квалификации педагоги-

ческих работников;  

- аттестация педагогических работни-

ков;  

- мониторинг анализа участия в иссле-

довательской, экспериментальной и 

творческой деятельности и професси-

ональной компетентности педагогиче-

ских работников;  

-контроль сопровождения молодых 

педагогов; 

- эффективное методическое сопро-

вождение деятельности педагогиче-

ских работников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

года  

 

1 раз в квар-

тал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информацион-

ной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образователь-

ных ресурсов, мобильных ком-

пьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) 

в образовательной деятельно-

сти 

- приобретение цифровых образова-

тельных ресурсов;  

- повышение профессиональной ком-

петентности педагогических работни-

ков по программам информатизации 

обра-зовательного пространства;  

- качественная организация работы 

официального сайта;  

- реализация плана ВШК 

Директор 1 раз в год  

 

По плану ра-

боты школы  

 

 

1 раз в месяц  

По плану ра-

боты школы 
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5 Наличие баланса между внеш-

ней и внутренней оценкой (са-

мооценкой) деятельности всех 

участников образовательных 

отношений при реализации 

ООП; участие общественности 

(в том числе родительской) в 

управ-лении образовательной 

деятельностью 

- эффективная реализация норм Поло-

жения о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществле-

нии текущего контроля их успеваемо-

сти;  

- соответствие лицензионным требо-

ваниям и аккредитационным нормам 

обра-овательной деятельности;  

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управ-

ления в соответствии с нормативными 

документами школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Директор 

1 раз в полу-

годие 

 

 

1 раз в год 

 

6 Обоснование использования 

списка учебников для реализа-

ции задач ООП; наличие и оп-

тимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые образова-

тельные ресурсы, частота их ис-

пользования учащимися на ин-

дивиду-альном уровне 

- приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов;  

- реализация плана ВШК; 

- паспортизация учебных кабинетов;  

- эффективное методическое сопро-

вождение деятельности педагогиче-

ских работников 

 

Директор 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

1 раз в год 

7 Соответствие условий физиче-

ского воспитания гигиениче-

ским требованиям; обеспечен-

ность горячим питанием, нали-

чие лицензированного меди-

цинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

-эффективная работа зала, спортивной 

площадки;  

 

- эффективная работа столовой;  

 

- работа медицинского кабинета;  

 

- эффективная оздоровительная ра-

бота  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

По плану ра-

боты школы 

 

7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий  

реализации основной образовательной программы среднего  общего образования  
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: создание условий по нормативному обеспечению введения ФГОС СОО в ОО 

1.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательного процесса, режим занятий, фи-

нансирование, материально-техническое обеспечение и др.) 

Ежегодно 

2. Приведение должностных инструкций работников образователь-

ной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и та-

рифно-квалификационными характеристиками и профессиональным 

стандартом 

По мере необходимо-

сти 

3. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного об-

щего образования 

Ежегодно 

4. Разработка и корректировка локальных актов, уста-навливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

По мере необходимо-

сти 

5. Доработка:  

– образовательных программ (индивидуальных и др.);  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, моду-

лей;  

– годового календарного учебного графика  

- программно-методического обеспечения 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: создание условий по финансовому обеспечению ФГОС СОО в ОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов 

Май – август 

(ежегодно) 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установле-

ние заработной платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 
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3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС СОО 

Цель: обеспечение организационных условий введения ФГОС СОО в ОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образова-

тельных отношений по организации введения ФГОС СОО 

Ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций об-

щего образования и дополнительного образования детей и учрежде-

ний культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Ежегодно (коррекция 

по мере необходимо-

сти) 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов ва-

риативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

(март-май) 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: создание условий для обеспечения готовности педагогических работников к переходу 

и работе по  ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО Август 

(ежегодно) 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников образовательной ор-

ганизации в связи с введением ФГОС СОО 

Январь, август 

(ежегодно) 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС СОО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды ОО (ИОС), 

способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС  СОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации информаци-

онных материалов о реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Организация изучения общественного мнения по вопросам реали-

зации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП 

СОО 

1 раз в год 

3. Разработка и утверждение локальных актов, регла-ментирующих: 

организацию и проведение самообследования образовательной орга-

низации 

Август, декабрь 

(ежегодно) 

VI. Материаль-

нотехническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий и 

приведения их в соответствие требования ФГОС СОО 

1. Обеспечение соответствия материально-технической базы обра-

зовательной организации требованиям ФГОС СОО 

Постоянно по мере 

реализации про-

граммы 

 

2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий тре-

бованиям ФГОС СОО 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП СОО проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО 

4.Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

5. Наличие доступа образовательной организации к электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, реги-

ональных и иных базах данных 

6.Обеспечение контролируемого доступа участников образователь-

ного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

8. Контроль выполнения основной образовательной программы среднего общего  

образования 

Контроль выполнения образовательной программы осуществляется через систему ВСОКО по сле-

дующим трѐм направлениям:  

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагно-

стики, в том числе ГИА);  

 метапредметные результаты обучения учащихся основной школы (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);  

 личностные результаты учащихся основной школы (включая показатели социализации уча-

щихся);  

 здоровье учащихся (динамика);  

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов.  

2. Качество реализации образовательного процесса:  
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 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС СОО,  и контин-

генту учащихся);  

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

 удовлетворѐнность учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебнометодическое обеспече-

ние);  

 санитарно-гигиенические условия;  

 медицинское сопровождение и общественное питание;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 использование социальной сферы муниципалитета;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методи-

ческую деятельность педагогов)  

 общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития ОО). 

 

 

Направления и периодичность контроля системы условий выполнения ООП СОО 
Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители директора 

по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение вве-

дения Стандарта 

Заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора по УВР 1 раз в год 

Информационное обеспечение вве-

дения Стандарта 

Директор, заместители директора 

по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое обеспече-

ние введения Стандарта 

Заместитель директора по УР, зав. 

библиотекой, зам. директора по 

АХР 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

Лист фиксации изменений в основную образовательную программу 

среднего общего образования 
№ 

п/п 

Суть изменения 

(что изменилось) 

 

Причина внесения измене-

ния (основание внесения 

изменений: нормативные 

документы, их изменение и 

дополнения) 

Место внесения из-

менений в струк-

туре программы 

 

Приказ директора 

ОУ, утверждаю-

щий внесение из-

менений 
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