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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Основная образовательная программам среднего  общего образования (далее – 

Программа) Автономной некоммерческой организации «Профессиональная 

образовательная организация» «Финансово-экономический колледж» Структурное 

подразделение «Юридический лицей» (далее – Лицей) разработана на основе ФЗ  №273  

от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями,  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) и ФОП ООО, утвержденной Приказом №371 

Минпросвещения РФ от 18.05.2023 г.   

Также при реализации ООП СОО учтены требования:  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

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".  

При разработке ООП СОО Лицея предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».   

Программа адресована:  

Обучающимся и родителям:  

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах образовательной деятельности Лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности Лицея, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям:  

для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности;  

для определения ответственности за качество образования.  

Администрации: 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности;  

в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП;  

для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе (внутреннего и внешнего) мониторинга 

эффективности образовательного процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности.  

ООП  СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
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Приложением к ООП СОО являются локальные нормативные акты образовательной 

организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу.   

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа среднего общего образования Лицея 

является основным документом, определяющим содержание среднего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность Лицея в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и Лицеем, осуществляющим образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) (далее - 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 

регистрационный № 61573) (далее - Санитарно-эпидемиологические требования)."  

  

2.1.1. Цели реализации программы СОО 

Целями реализации ООП СОО являются:  

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления;  

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО;  

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования;   

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

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

поддержке.  

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач:   
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формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению;  

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;   

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);   

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;   

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

общественно полезной деятельности;   

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации;   

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;   

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;   

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

2.1.2. Принципы формирования ООП СОО ООП 

СОО учитывает следующие принципы:  

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

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне среднего общего образования;   

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;   

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);  

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
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особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося;  

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов;  

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы;  

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденными постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской  

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 

января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования).  

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

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

менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

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

установленном локальными нормативными актами образовательной организации.  

2.1.3.  Общая характеристика ООП СОО  

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

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
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результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

программы отдельных учебных предметов, курсов;  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

рабочую программу воспитания;  

программу коррекционной работы.  

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

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

результатам освоения программы среднего общего образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит:  

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;  

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы среднего общего образования, реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой   Лицея совместно с семьей и 

другими институтами воспитания, предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям - нравственным ориентирам, 

являющимся основой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к 

поколению, лежащим в основе общероссийской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 
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реализации основной образовательной программы;  

план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график;  

календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся   

Лицеем или в которых Лицей принимает участие в учебном году или периоде обучения.  
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2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ СОО  

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

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

метапредметных и предметных достижений обучающегося.   

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы:  

1) личностным, включающим:   

-осознание обучающимися российской гражданской идентичности;   

-готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;   

-наличие мотивации к обучению и личностному развитию;   

-целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национальнокультурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы;  2) 

метапредметным, включающим:   

-освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);   

-способность их использования в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;   

-овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;   

3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области. Научно-методологической основой для разработки 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу, является системно-деятельностный 

подход.  

Личностные результаты освоения ООП  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному 

развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностносмысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
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принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.  

Личностные результаты сгруппировали по направлениям воспитания: 

гражданского воспитания:  

-сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

-осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;  

-принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

-готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

-готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в са правлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях;  

-умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

-готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического 

воспитания:  

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

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

-ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях и труде;  

-идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа;  

-сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности;  

-осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

-ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 
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соответствии с традициями народов России; 

 эстетического воспитания:  

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

творчества, спорта, труда и общественных отношений;  

-способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

-убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

-готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности;  

физического воспитания:  

-сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью;  

-потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

-активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью;  

трудового воспитания:  

-готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

-готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность;  

-интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; -

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

экологического воспитания:  

-сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем;  

-планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых  

действий, предотвращать их;  

-расширение опыта деятельности экологической направленности;  

ценности научного познания:  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

-совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира;  

-осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.   

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
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изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:   

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;   

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;   

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;   

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;   

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;   

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;   

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить  

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха.  

На первое место в перечне личностных результатов поставлены гражданскую 

идентичность и патриотизм. Лицей должен формировать уважение к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, старшему поколению и труду, закону и 

правопорядку. Также необходимо воспитывать ценностное отношение к государственным 

символам, памятникам, традициям народов России и достижениям России в науке, 

искусстве и спорте. На уровне СОО учащихся необходимо вовлекать в волонтерскую 

деятельность и школьное самоуправление.  

Метапредметные результаты освоения ООП СОО   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   

а) базовые логические действия:   

 -самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему, 
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 рассматривать  ее  

всесторонне;   

-устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;   

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

-выявлять закономерности ютротиворечия в рассматриваемых явлениях;   

-вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;   

-развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;   

б) базовые исследовательские действия:   

-владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;   

-способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

-овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов;   

-формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;   

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;   

-выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения;   

-анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку 

новым ситуациям,  

оценивать приобретенный опыт; разрабатывать план решения проблемы с учетом 

анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;   

-осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;   

-уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;   

-уметь интегрировать знания из разных предметных областей;   

-выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  -ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;  в) работа с информацией:   

-владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления;   

-создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;   

-оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;   

-использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;   

-владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности.   

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  а) общение:   

-осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;   

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;   

-владеть различными способами общения и взаимодействия;   

-аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;   

-развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств;  б) совместная деятельность:   

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;   

-выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

-принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной: работы;   

-оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;   

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

практической значимости;   

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;   

-осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.   

Овладение универсальными регулятивными действиями:  а) самоорганизация:   

-самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;   

-самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;   

-давать оценку новым ситуациям;   

-расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;   

-делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;   

-оценивать приобретенный опыт;   

-способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  б) 

самоконтроль:   

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

соответствие результатов целям;   

-владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;   

-использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  -
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уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;   

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:   

-самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе;   

-саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;   

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

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

включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;   

-социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;   

г) принятие себя и других людей:   

-принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;   

-принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности;   

-признавать свое право и право других людей на ошибки; -развивать способность 

понимать мир с позиции другого человека.  

Планируемые предметные результаты освоения ООП   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. Стандарт 

определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы с 

учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты).   

Требования к предметным результатам:   

-формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретных умений;   

-формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований);   

-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 обучающихся 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 
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и профессиональной деятельности.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности.   

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" 

должны обеспечивать:   

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

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, 

один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной 

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

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

духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому 

языку;   

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии 

с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний – не менее 100 слов; 

объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений 

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач;   

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

информации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и 

комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-

смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных 

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

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

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 

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

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, 

рецензия и другое);   

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

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 
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уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной 

литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о 

формах существования национального русского языка; знаний о признаках литературного 

языка и его роли в обществе;   

6) сформированность  представлений  об  аспектах  культуры  речи: 

 нормативном, коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах 

современного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические); совершенствование умений применять 

знание норм современного русского литературного языка в речевой практике, 

корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об основных 

правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила 

орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со 

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

электронном формате;   

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной 

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

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы);   

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте;   

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

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

повседневном общении, интернет-коммуникации.   

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень):   

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры;   

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности;   

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

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

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов 

России: пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма 

"Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История 

одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и 

наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; 

рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; 
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рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; 

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

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

Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. 

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

Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй 

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

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

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

менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. 

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

Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том 

числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной 

литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. 

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

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

народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, 

Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и 

других);   

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью;   

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы;   

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;   

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов;   

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов, и 

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

(в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего 

образования): конкретноисторическое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное 

время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

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

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

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, 
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верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;   

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие);   

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике;   

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

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

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка;   

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем.   

По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы и литературной критики, в том числе: произведения А.Н. Островского, И.А. 

Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя); статьи литературных 

критиков H.А. Добролюбова, Д.И, Писарева, А.В. Дружинина, А.П. Григорьева 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 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 выбору (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 функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 
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авангард; литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая 

литература; поэтика, интертекст, гипертекст;   

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы 

разных эпох, литературных 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, современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения в жанре рецензии, 

аннотации, эссе.   

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 

государственного 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" 

разрабатывается в соответствии с требованиями Стандарта с учетом примерных основных 

образовательных программ по учебному предмету и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.   

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

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

человека, общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному 

языку; представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в 

родном языке российских традиционных духовно-нравственных ценностей;   

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, умений свободно общаться 

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

в соответствии с ситуацией и сферой общения;   

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

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

создание вторичных текстов, редактирование собственных текстов;  

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке;   

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях 

родного языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные 

средства языка в тексте;   

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, 

его уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование 

представлений о формах существования родного языка;   

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных 

возможностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка;   

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний 
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о них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности использования языковых средств и соответствия языковым нормам;   

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном 

языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию;   

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

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

информационносправочные системы в электронной форме (при их наличии).   

По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса родная литература должны отражать:   

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в 

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

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

носителям культуры своего народа;   

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

духовнонравственным становлением личности; понимание родной литературы как 

художественного отражения традиционных духовно-нравственных российских и 

национально-культурных  

3) ценностей;   

4) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на 

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

многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к 

литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры;   

5) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, 

культурной самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, 

традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений;   

6) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных 

писателей и поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной 

литературы, ключевых проблем произведений родной литературы, сопоставление их с 

текстами русской и зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или проблемы;   

7) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной 

литературы разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного 

аппарата теории литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-

исследовательской деятельности;   

8) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной основе, 

сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий; владение умением использовать словари 

и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем;   

9) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях языка родной литературы и умений самостоятельного смыслового и 

эстетического анализа художественных текстов;   

10) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных 

жанров (развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы).   
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Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем 

пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в 

совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная 

речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая 

стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной):   

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

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи:   

Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми.   

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.   

Внешность и характер человека и литературного персонажа.   

Повседневная жизнь.   

Здоровый образ жизни.   

Школьное образование.   

Выбор профессии.   

Альтернативы в продолжении образования.   

Роль иностранного языка в современном мире.   

Молодежь в современном обществе.   

Досуг молодежи.   

Природа и экология.   

Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, 

Интернетбезопасность.   

Родная страна и страна/страны изучаемого языка.   

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:   

говорение:   

уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной 

работы;   

аудирование:   

воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

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

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные 
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неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные 

высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, 

диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов;   

2) овладение фонетическими навыками:   

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

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

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение 

орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; 

овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую 

речь, электронное сообщение личного характера;   

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

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным основаниям;   

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

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

1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 

употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 

конверсии;   

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;   

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

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

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

этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 
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культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

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

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;   

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

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

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

догадку;  

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и 

обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические);   

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном 

языке и применением информационнокоммуникационных технологий; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайнобучения иностранному 

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

справочные системы в электронной форме.   

По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного 

профиля, и включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:   

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные ориентиры 

молодежи в современном обществе. Деловое общение. Проблемы современной 

цивилизации. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику; говорение: 

уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, уметь 

участвовать в полилоге с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (в том числе 

рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументации 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 объемом 17-18 фраз; аудирование: воспринимать на слух и понимать 

звучащие до 3,5 минут аутентичные тексты, содержащие неизученные языковые явления, 

с разной глубиной проникновения в содержание текста, в том числе с его полным 

пониманием; смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 700-900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста; понимать структурно-

смысловые связи в тексте; читать и понимать не сплошные тексты, в том числе 
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инфографику; письменная речь: писать резюме и письмообращение о приеме на работу 

объемом до 140 слов с сообщением основных 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 изучаемого языка; 

создавать письменные высказывания, в том числе с элементами рассуждения с опорой на 

план, картинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст 

объемом до 250 слов; комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с 

выражением и аргументацией своего мнения;   

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский 

язык аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в русле 

выбранного профиля);  

3) овладение  пунктуационными  навыками:  пунктуационно  правильно  

оформлять официальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо;   

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; 

овладение навыками распознавания употребления в устной и письменной речи не менее 

1650 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования;   

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.   

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать:   

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач;   

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

выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и 

логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений;   

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства, их системы;   

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

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 

функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить 

графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять 

производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения;   

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная 

функция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, 

обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики 

при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов 

и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами;   
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6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли 

и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и 

оценивать правдоподобность результатов;   

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение 

числового набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и 

явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать 

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

средств;   

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

вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием 

графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, 

комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных 

событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления 

закона больших чисел в природных и общественных явлениях;   

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

двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность 

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

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

расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 

факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира;   

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

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, 

площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, 

пря гольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные многогранники;   

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур при решении задач;   

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

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы;   

13) умение оперировать понятиями: пря гольная система координат, координаты 

точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, 

сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул 

координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками;   

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

распознавать математические факты и математические модели в природных и 

общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических 

открытий российской и мировой математической науки.   
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По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный 

уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:   

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

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать 

обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений;   

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

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания 

реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных 

предметов;   

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

плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать 

графы при решении задач;   

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число 

сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные 

факты и рассуждения для решения задач;  

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

модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, 

наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при 

решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления;   

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, 

корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с 

действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс 

произвольного числа;   

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, 

неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать 

уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, 

неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для 

решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни;   

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

композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с 

целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические 

функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, 

выполнять преобразования графиков функций; умение использовать графики функций для 

изучения процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и из 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; умение свободно 

оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность 

функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее 
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значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; умение 

использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с 

параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств и их систем;   

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью 

рекуррентных формул;   

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика 

функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл 

производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты 

графика функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и 

композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; умение 

использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социальноэкономических и физических задачах, для 

определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью 

интеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью 

дифференциальных уравнений;   

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные 

комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных 

чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить 

арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры использования 

комплексных чисел;   

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

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для 

описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с 

применением графических методов и электронных средств; графически исследовать 

совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии;   

13) умение находить вероятности событий с использованием графических 

методов; применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, 

формулу полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; 

оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная 

величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и плотности 

равномерного, показательного и нормального распределений; умение использовать 

свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон 

больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры 

проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях;   

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

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

плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 

факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный 
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многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или 

основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение 

строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности 

вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение применять 

свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых 

фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать 

или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным признакам, 

выполнять необходимые дополнительные построения;   

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, 

величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние 

между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, 

цилиндра, объем куба, пря гольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, 

конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур;   

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, 

симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные 

фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, 

искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить 

геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других 

учебных предметов и из реальной жизни;   

17) умение свободно оперировать понятиями: пря гольная система координат, 

вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на 

число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, 

угол между векторами; умение использовать векторный и координатный метод для 

решения геометрических задач и задач других учебных предметов;оперировать 

понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, геометрический смысл 

определителя;   

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; строить математические модели с помощью геометрических понятий и 

величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную 

модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные задачи средствами 

математического анализа, в том числе социально-экономического и физического 

характера;   

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание 

значимости математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; 

умение распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить 

примеры математических открытий российской и мировой математической науки.   

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса информатики должны отражать:   

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

природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", 

"система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", 

"система управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение 
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критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение 

характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования;   

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;   

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

об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;   

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 

данных и работы в сети Интернет;   

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных 

при заданных параметрах дискретизации;   

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые 

позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных;   

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа;   

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

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

выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, С++, С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

трассировки; определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных 

исходных данных; модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

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

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение 

реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление 

обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов 

массива;   

10) умение создавать структурированные текстовые документы и 
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демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе 

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

разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений);   

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в 

наглядном виде;   

12) умение организовывать личное информационное пространство с 

использованием различных средств цифровых технологий; понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в 

различных областях; наличие представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах.   

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность 

решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества 

данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, 

интерпретация результатов;   

2) наличие представлений о базовых принципах организации и 

функционирования компьютерных сетей;   

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение 

времени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик 

канала связи;   

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых 

алгоритмов сжатия данных;   

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

алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной 

системе счисления с заданным основанием; умение выполнять арифметические операции 

в позиционных системах счисления; умение строить логическое выражение в 

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и 
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для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; 

умение строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать 

выигрышную стратегию игры;   

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации 

(запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение 

всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; 

анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; умение определять 

сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, 

сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры 

нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи;   

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умение использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять 

анализ предложенной программы: определять результаты работы программы при 

заданных исходных данных; определять, при каких исходных данных возможно 

получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке в 

работе программы; формулировать предложения по улучшению программного кода;   

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

умение использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на 

диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 

(списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; использовать при 

разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные возможности 

инструментальных средств среды разработки; умение использовать средства отладки 

программ в среде программирования; умение документировать программы;   

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы 

для анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, 

подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями 

о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать 

табличные (реляционные) базы данных и справочные системы.   

По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса истории должны отражать:   

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

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

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 

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

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - 

начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России);   

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

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

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века;   
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3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

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

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

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

разных типов;   

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;   

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

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

современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - 

начале XXI века;   

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

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

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

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками;   

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

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

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

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности;   

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

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

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

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

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

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России;   

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории;   

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

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

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. В том числе по учебному 

курсу "История России": Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. Февральская 

революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 
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большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. Нэп. Образование СССР. 

СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективизация, культурная 

революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика 

СССР. Укрепление обороноспособности. Великая Отечественная война 1941-1945 годы: 

причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы войны, 

массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия 

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

памяти о Великой Победе. СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. 

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

Причины распада Советского Союза. Российская Федерация в 19922022 годы. 

Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой державы в 

XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

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

учебному курсу "Всеобщая история": Мир накануне Первой мировой войны. Первая 

мировая война: причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

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

мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый 

курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения 

агрессора". Культурное развитие. Вторая мировая война: причины, участники, основные 

сражения, итоги. Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма.  

12) Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

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

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный 

мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 

мировую систему.   

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса истории должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) понимание значимости роли России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах с древнейших времен до настоящего времени;   

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру;   

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников;   

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинноследственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов с древнейших времен до настоящего времени;   

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени;   

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 
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информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности;   

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.   

По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса географии должны отражать:   

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить 

примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие 

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

числе в России; определять роль географических наук в достижении целей устойчивого 

развития;   

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции 

устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); 

выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение географических объектов в пространстве;   

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в 

повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях 

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и 

процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социальноэкономическими и геоэкологическими 

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 знаний;   

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и 

(или) практикоориентированных задач;   

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения;   

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и 

социальноэкономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций 

их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 
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информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и 

анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексе 

источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения 

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

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;   

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах 

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

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать 

различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач;   

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;   

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 

и явления;   

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных 

путей решения глобальных проблем.   

По учебному предмету "География" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса географии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: определять задачи, 

возникающие при решении средствами географических наук глобальных проблем, 
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проявляющихся на региональном уровне; определять аспекты глобальных проблем на 

региональном и локальном уровнях, которые могут быть решены средствами 

географических наук: урбанизм и городские исследования, современная промышленность 

и цепочки добавленной стоимости и так далее;   

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов: 

вычленять географическую информацию, представленную в различных источниках, 

необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; вычленять географические 

факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов; объяснять 

распространение географических объектов, процессов и явлений; оценивать 

географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов, 

природно-ресурсный потенциал стран и регионов России для развития отдельных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства, международную специализацию стран;   

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем: использовать географические знания о природе Земли и России, о мировом 

хозяйстве и хозяйстве России, населении мира и России, об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни, в том числе для выделения факторов, определяющих 

географическое проявление глобальных проблем человечества на региональном и 

локальном уровнях; составлять сравнительную географическую характеристику регионов 

и стран мира;   

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 

применять географические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;   

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, 

социальноэкономических и геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно 

выбирать тему; определять проблему, цели и задачи исследования; формулировать 

гипотезу; составлять план исследования; определять инструментарий (в том числе 

инструменты геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки 

результатов;   

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, 

социальноэкономических и экологических характеристик различных территорий и 

акваторий: представлять информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм;   

7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной 

деятельности; владение навыками получения необходимой информации из различных 

источников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, 

получаемой из различных источников, работы с геоинформационными системами; умение 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 



 

40 

процессов и явлений; анализировать и интерпретировать полученные данные, критически 

их оценивать, формулировать выводы; использовать геоинформационные системы как 

источник географической информации, необходимой для изучения особенностей 

природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и 

путей решения глобальных проблем человечества;   

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов: 

оценивать современное состояние окружающей среды; составлять прогноз изменения 

географической среды под воздействием природных факторов и деятельности человека;   

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: оценивать уровень 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий, в том числе на 

территории России; оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде на 

различные сферы человеческой деятельности на региональном уровне; сопоставлять, 

оценивать и аргументировать различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России;   

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практико-ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия 

географической среды и общества на территориях разного ранга; оценивать различные 

подходы к решению геоэкологических проблем; интегрировать и использовать 

географические знания и сведения из источников географической информации для 

решения практико-ориентированных задач: решения проблем, имеющих географические 

аспекты; объяснения географических особенностей проявления проблем взаимодействия 

географической среды и общества; составления географических прогнозов.   

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса обществознания должны отражать:   

1) сформированность знаний об (о): обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов; основах социальной 

динамики; особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на 

все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной 

деятельности; особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, 

познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в 

области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; значении духовной 

культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и хозяйстве, 

роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных 

решений; социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере 

межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, 
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направлениях государственной политики Российской Федерации; конституционном 

статусе и полномочиях органов государственной власти; системе прав человека и 

гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в 

Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, 

налоговых, образовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации;   

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

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, 

милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства;  

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 

многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и 

термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, 

для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний;   

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, 

приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и 

последствия преобразований в различных сферах жизни российского общества; 

характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных 

правовых актов в системе российского законодательства;   

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

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование;   

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой 

информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

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

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

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые 

ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику;   
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8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей 

гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач;   

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с 

точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические 

положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами 

социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового 

образажизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе 

предложенных критериев;   

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую 

информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую 

безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской 

ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства;   

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях;   

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

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, 

ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и 

наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для 

несовершеннолетних граждан.   

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса обществознания должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:   

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

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии 

социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, 

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

взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с 

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

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о 

государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об 

институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о способах и 

элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных 

конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской 

Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном 

развитии, факторах и механизмах социальной динамики;   

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять 

методы научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных 

решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей;   

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

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

эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

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

выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами 

ранжирования источников социальной информации по целям распространения, жанрам, с 

позиций достоверности сведений;   

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный 

социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к 

анализу и оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить различные 

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

теоретическом и эмпирическом уровнях;   

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 

основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике;   

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения 

образования на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную 

из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при 

решении учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть 

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

других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях 

профессиональной деятельности, связанных с социальногуманитарной подготовкой.   

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса физики должны отражать:   
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1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в 

современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии 

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

зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности 

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

практической деятельности человека и дальнейшем научнотехническом развитии, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;   

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, 

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

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

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

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при 

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

изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, 

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

давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и 

искусственная радиоактивность;  

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими 

явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 

радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных 

системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и 

Вселенной;   

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного 

тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности 

инерциальных систем отсчета; молекулярнокинетическую теорию строения вещества, 

газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, 

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

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

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

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

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

радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при 
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анализе физических явлений и процессов;   

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения 

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

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач;   

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

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный 

способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и 

понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента и учебноисследовательской деятельности с 

использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний;   

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа 

условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности 

и физические явления;   

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования;  

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации; развитие умений критического анализа получаемой 

информации;   

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы;   

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

обучающихся).   

По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места физики в 
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современной научной картине мира; роли астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;   

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, 

теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о 

всеобщем характере физических законов; представлений о структуре построения 

физической теории, что позволит осознать роль фундаментальных законов и принципов в 

современных представлениях о природе, понять границы применимости теорий, 

возможности их применения для описания естественнонаучных явлений и процессов;   

3) сформированность умения различать условия применимости моделей 

физических тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная 

точка, равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, 

абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и 

твердого (кристаллического) тела, идеального газа, точечный заряд, однородное 

электрическое поле, однородное магнитное поле, гармонические колебания, 

математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, 

идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра и 

квантовой модели света;   

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических 

явлений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое 

равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, 

плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризации тел, 

эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, электромагнитной индукции, 

самоиндукции, зависимости сопротивления полупроводников "р-" и "n-типов" от 

температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, дисперсии, полного 

внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы спектрального анализа и 

работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение ядер;   

5) сформированность умений применять законы классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа 

и объяснения явлений микромира, макромира и мегамира, различать условия (границы, 

области) применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения энергии) и ограниченность использования 

частных законов; анализировать физические процессы, используя основные положения, 

законы и закономерности; относительность механического движения, формулы 

кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и 

перемещения, три закона Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с 

изменением механической энергии, условия равновесия твердого тела; связь давления 

идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией 

его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией его частиц, 

связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение 

Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, 
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закона Кулона; законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, постулаты 

специальной теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, 

закон сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерных реакциях, закон 

радиоактивного распада;   

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические 

понятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов происходящих 

на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, 

эволюции звезд и Вселенной;   

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в 

реальных и лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и 

устройств, объяснять принципы их работы;   

8) сформированность представлений о методах получения научных 

астрономических знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель 

исследования (проекта), выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами; 

планировать и проводить физические эксперименты, описывать и анализировать 

полученную при выполнении эксперимента информацию, определять достоверность 

полученного результата;   

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно 

заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические 

модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и 

постулаты физических теорий при использовании математических методов решения 

задач, проводить расчеты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и 

корректировать методы решения с учетом полученных результатов; решать качественные 

задачи, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а 

также интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать 

логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 

физические явления;   

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности; представлений о рациональном 

природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества;  

11) овладение различными способами работы с информацией физического 

содержания с использованием современных информационных технологий, развитие 

умений критического анализа и оценки достоверности получаемой информации;   

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ, умениями работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы;   
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13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля.   

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса химии должны отражать:   

1) сформированность представлений: о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, 

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения 

к своему здоровью и природной среде;   

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

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

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

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

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

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества 

(углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

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

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы 

(теория химического строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

сохранения массы), закономерности, символический язык химии, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека;   

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и 

свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь 

химических знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных 

предметов;   

4) сформированность умений использовать наименования химических 

соединений международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные 

названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, 

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

негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы неорганических и 

органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл; 

подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций;   

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

неорганических и органических веществ к определенным классам и группам соединений, 

характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток 

веществ; классифицировать химические реакции;   

6) владение основными методами научного познания веществ и химических 

явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование);   
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7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, 

характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные 

условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением;   

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация 

белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, 

определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам 

"Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при 

обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов;   

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и 

другие);   

10) сформированность  умений  соблюдать  правила  экологически  

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые 

организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой 

концентрации;   

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

сформированность умения применять знания об основных доступных методах познания 

веществ и химических явлений;   

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул.   

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса химии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, 

закономерностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе 

естественных наук и ее роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в 

решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии 

медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении 

рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде;   

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и 

возбужденное состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь (" " и 

" -связь", кратные связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия 
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(структурная, геометрическая (цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и 

гетерогенные, обратимые и необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), 

кристаллогидраты, степень диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг); теории и 

законы, закономерности, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, современные представления о строении 

вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о 

механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях 

их протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

общих научных принципах химического производства (на примере производства серной 

кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти);   

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и 

свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь 

химических знаний с понятиями и представлениями других предметов для более 

осознанного понимания и объяснения сущности материального единства мира; 

использовать системные химические знания для объяснения и прогнозирования явлений, 

имеющих естественнонаучную природу;   

4) сформированность умений использовать наименования химических 

соединений международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные 

названия веществ, относящихся к изученным классам органических и неорганических 

соединений; использовать химическую символику для составления формул 

неорганических веществ, молекулярных и структурных (развернутых, сокращенных и 

скелетных) формул органических веществ; составлять уравнения химических реакций и 

раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путем 

составления их полных и сокращенных ионных уравнений; реакций гидролиза, реакций 

комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); 

подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций;   

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические 

вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие 

свойства веществ, принадлежащих к определенным классам и группам соединений 

(простые вещества, оксиды, гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, 

фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 

амины, аминокислоты, белки); применять знания о составе и свойствах веществ для 

экспериментальной проверки гипотез относительно закономерностей протекания 

химических реакций и прогнозирования возможностей их осуществления;   

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 

ковалентной связи (" " и " -связи"), взаимного влияния атомов и групп атомов в 

молекулах; а также от особенностей реализации различных механизмов протекания 

реакций;   
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7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в 

основном и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 периодов 

Периодической системы Д. И. Менделеева и их валентные возможности, используя 

понятия "s", "р", "d-электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими соединений 

по периодам и группам;   

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, 

используемых в естественных науках и умениями применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе, практической деятельности человека и в повседневной жизни;   

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин (массы, объема 

газов, количества вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: 

расчеты по нахождению химической формулы вещества; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества или дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли, выхода продукта реакции; 

расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений газов;   

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; использовать полученные 

знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией;   

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить 

химический эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических 

веществ, качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих 

органических веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию 

неорганических и органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цели исследования, 

предоставлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать 

их достоверность;   

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей;   

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой 

концентрации, и пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия на организм человека.   

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии должны отражать:   

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, 
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популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение 

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

систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая 

организация;   

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

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

происхождения жизни и человека;   

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические 

законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. 

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

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

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

организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и 

формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов;   

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, 

биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения 

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

митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов 

экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 

веществ и превращение энергии в биосфере;   

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде; понимание необходимости использования достижений современной 

биологии и биотехнологий для рационального природопользования;   

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у 

организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети);   

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические 

аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 

глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 10) сформированность умений создавать собственные письменные 

и устные сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии.   

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса биологии должны включать 
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требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании 

законов природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, 

экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования; в формировании ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в развитие биологии;   

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, 

организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, 

клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие); биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; 

клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная 

теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; 

теория биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и 

происхождения культурных растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях 

эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; законы (единообразия потомков первого 

поколения, расщепления признаков, независимого наследования признаков Г. Менделя, 

сцепленного наследования признаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, генетического 

равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, биогенетического 

закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); принципы (чистоты гамет, комплементарности); правила 

(минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); гипотезы 

(коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. Фокса, 

рибозима Т. Чек);   

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, 

измерение, проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных 

изменений в природе;   

4) умение выделять существенные признаки: строения вирусов, клеток прокариот 

и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, 

экосистем и биосферы; строения органов и систем органов растений, животных, человека; 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и 

человека; биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и 

превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, 

фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, 

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусственного отбора, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; аллопатрического 

и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на генофонд 

популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 

эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах;   

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: 
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органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и 

человека; между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов 

организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и 

факторами среды обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; 

компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов;   

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, 

растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, 

абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности;   

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую 

терминологию и символику для доказательства родства организмов разных 

систематических групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; единства 

человеческих рас; необходимости здорового образа жизни, сохранения разнообразия 

видов и экосистем, как условия сосуществования природы и человечества;  

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и 

явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов;   

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;   

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии 

и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях разного уровня;   

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов);   

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования.   

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать:   

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

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

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);   

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;   

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития 

и физических качеств;   

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
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направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;   

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

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

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

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). Требования к предметным результатам 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья базового курса 

"Адаптированная физическая культура" определяются с учетом особенностей их 

психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей.   

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам 

безопасности жизнедеятельности должны отражать:   

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

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

применения в собственном поведении;  

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

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

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях;   

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;   

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

применять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования;   

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

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

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;   

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

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

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им;   

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

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

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им;   

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

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 
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общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности;   

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

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

в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при 

угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; 

проведении контртеррористической операции;   

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны;   

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;  

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности.   

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.   

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам "Русский 

язык" и "Математика", а также по следующим учебным предметам: "Литература", 

"Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", "Обществознание", 

"Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский и китайский язык), 

"Информатика", "Родной язык", "Родная литература", которые обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. Обучающийся может самостоятельно выбрать 

уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет проводиться 

государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена по 

учебному предмету "Математика".  
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2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ФОП СОО  

2.3.1. Общие положения.  

Система оценки   Лицея призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения СОП СОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицее:  

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной  организации,  мониторинговых  исследований  

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

стартовую диагностику;  

текущую и тематическую оценку;  

психолого-педагогическое наблюдение;  

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

Внешняя оценка включает:  

независимую оценку качества образования;  

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Лицея реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
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решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала.  

2.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

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 информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ;  

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);  

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий.   

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.   

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов.   

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.   
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов:  

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории;  

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности.   

2.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией   

Лицея в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий.  

Формы оценки:  

для проверки читательской грамотности  - письменная работа на межпредметной 

основе; для проверки цифровой грамотности   

практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; для 

проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных  

универсальных учебных действий   

экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года.  

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе 

– проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие).   

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.  

Результатом проекта является одна из следующих работ:  

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);  
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художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других;  

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

отчетные материалы по социальному проекту.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта отражены в Положении об индивидуальном итоговом проекте   

Автономной некоммерческой организации «Профессиональная образовательная 

организация» «Финансово-экономический колледж» Структурное подразделение 

«Юридический лицей».   

Проект оценивается по следующим критериям:  

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 

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

творческого решения и других;  

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Основным 

предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности.  

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов.  
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Обобщённый критерий «применение» включает:  

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;  

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебноисследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни.  

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

ООП СОО.  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает:  

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);  

требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию   

(при необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры);  

график контрольных мероприятий.   

Стартовая диагностика проводится администрацией   Лицея с целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования.  Стартовая диагностика 

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

динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика проводится 

педагогическими работниками Лицея с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
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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 учётом особенностей учебного предмета.   

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:  

стартовая диагностика;  

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

оценка уровня функциональной грамотности;  

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника.  
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру, разработанных на основе 

Федеральных рабочих программ учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей содержат:  

содержание учебного предмета, курса;  

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы по учебных предметам, в том числе курсам внеурочной 

деятельности на текущий учебный год, разработаны в соответствии с Положением о 

рабочей программе Автономной некоммерческой организации «Профессиональная 

образовательная организация» «Финансово-экономический колледж» Структурное 

подразделение «Юридический лицей». 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе основной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета с учётом возрастных особенностей учащихся.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения учащегося за каждый год обучения в 

основной школе с учётом программы воспитания.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, указывается: количество 

часов, отводимых на освоение каждой темы, планируемые результаты обучения с учётом 

программы воспитания, использование электронных пособий. В тематическом 

планировании внеурочной деятельности указывается форма проведения занятий.  

В Лицее предусмотрено непосредственное применение федеральных рабочих 

программ по предметам обязательной части учебного плана: «Русскому языку», 

«Литературе», «Истории», «Обществознанию», «Географии», «Основам безопасности 

жизнедеятельности» с учетом уровня изучения (базовый или углубленный). По остальным 

предметам – «Иностранному языку», «Математике», «Информатике», «Физике», 

«Химии», «Биологии», «Физической культуре» с учетом уровня изучения (базовый или 

углубленный) – разработаны авторские рабочие программы на основе федеральных 

рабочих программ. Соблюдено требование к условию обеспечения содержания и 

планируемых результатов не ниже, чем в федеральных рабочих программах. Рабочие 

программы созданы с помощью конструктора рабочих программ на сайте «Единое 

содержание общего образования».  
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3.2. Программа формирования УУД  

3.2.1. Целевой раздел.  

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 личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.   

УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач 

постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах.   

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 

регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования 

собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в 

ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии.   

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и 

учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования.  

Программа формирования УУД призвана обеспечить:  

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
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учебноисследовательской, проектной, социальной деятельности;  

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

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

практико-ориентированного результата;  

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

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

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования  ИКТ;  

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества.  

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

подготовку  к  осознанному  выбору  дальнейшего  образования  и 

профессиональной деятельности.  

3.2.2.  Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит:  

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; •  

описание особенностей реализации основных направлений и форм  учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.  

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах.  

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

(далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах:  

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания;  

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.  

Русский язык и литература.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия:  

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

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

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, 

жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств;  
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выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание 

чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения 

(например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение 

слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родо-видовые признаки реалии;  

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 

(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и 

«нн» в словах различных частей речи) и другие;  

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

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

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст;  

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта.  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;   

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия:  

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие);   

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 

языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;   

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность;   

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при 

подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, средства межнационального общения, национального языка русского народа, 

одного из мировых языков и другие);  

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 

произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 

переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 
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произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур;  

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией:  

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие);  

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения:  

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

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

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

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;  

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков;   

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение 

к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы;   

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории;  

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур;   

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению;    

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат;   

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме;  

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
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инициативным;  

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.   

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:  

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы;   

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие;  

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;  

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;  

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях.  

Иностранный язык.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические и исследовательские действия:  

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков;  

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их;  

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций);  

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке;   

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

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказывания;  

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений;  

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку 

гипотезы;   

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями;  

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

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

внеурочной деятельности;   
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проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 

языка.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией:  

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием);  

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода);  

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов);  

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения:  

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 

соответствии с условиями и целями общения;  

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка;  

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

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

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации);  

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

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

или утверждений);  

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.   

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:  

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 

свою роль и координировать свои действия с другими членами команды;   

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи);  

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 
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данных или информации;  

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения.  

Математика и информатика.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия:  

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий;   

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

выявлять математические закономерности, проводить  аналогии, вскрывать 

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

критерии для выявления закономерностей и противоречий;   

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного),  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы;  

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев).  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;   

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по 

выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать 

различные методы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией:  

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах;   

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически;   

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи;  

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 
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обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию 

задачи, отображать графически, записывать с помощью формул;  

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;   

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя 

индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы;  

создавать структурированные текстовые материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных технологий, использовать 

табличные базы данных;   

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения:  

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения;  

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и 

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

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории;  

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

нескольких людей;  

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

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

сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:  

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации;   

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;   

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;  

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности.  
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Естественнонаучные предметы.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия:  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 

явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 

механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярнокинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 

соединений;  

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;    

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций;  

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 

среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 

организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 

подготовки сообщений, выполнения групповых проектов);  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия:  

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых 

колебаний математического маятника от параметров колебательной системы;   

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости 

силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование 

остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от 

силы тока;   

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью 

тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное 

расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 

уровне);  



 

73 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

света (на базовом уровне);  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера;  

решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие 

применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции 

знаний из других предметов естественно-научного цикла;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 

решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 

физические явления (на базовом уровне);  

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости 

твёрдого тела, имеющего площадь опоры.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией:  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в 

современной науке;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 

химии в технике и технологиях;  

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 

оценку достоверности.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения:  

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе  

дискуссий о современной естественнонаучной картине мира;  

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; 

при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в 

природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», 

«Световые явления в природе»).   
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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 расчётных и качественных задач по 

физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей;   

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 

химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения 

опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;   

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 

при решении качественных и расчетных задач;   

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач.   

Общественно-научные предметы.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия:  

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовнонравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую 

обусловленность, актуальность в современных условиях;   

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;   

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического 

положения, формам правления и типам государственного устройства;  

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности,  экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития,  макроэкономических показателей и 

качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 

наблюдаемыми климатическими изменениями;  

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 
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формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

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

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории;  

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию;  

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ;  

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии 

социального познания.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией:  

владеть навыками получения социальной информации из  источников разных 

типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России 

и зарубежных стран;   

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления;   

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 

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

дополнительной информации, достоверности содержания.  
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения:  

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развития общества в прошлом и сегодня;  

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социальногуманитарной подготовкой.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 

врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России;  

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции.  

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

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

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
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представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 

среднего общего образования, имеет свои особенности.    

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и 

культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно  

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 

другое. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и 

методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и 

использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких 

предметных областей.  

На уровне среднего общего образования  обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 

может проводиться  не в Лицее, а в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной 

и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное.  

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат,  

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 

событие, социальное мероприятие (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 полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.  

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также  образовательных 

интересов  обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм  

педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение 

проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения.  

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована 

по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации 

проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных 



 

78 

конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, 

независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа 

учащимся должна быть обеспечена возможность:   

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации;  

публично обсудить результаты деятельности с учащимися, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами;  

получить  квалифицированную  оценку  результатов  своей  деятельности  от  

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других).  

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

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

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

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы.  

3.2.3. Организационный раздел  

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.   

Условия реализации программы формирования УУД включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее:  

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы;  

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО;  

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутрилицейском семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД;  

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;  
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педагоги владеют методиками формирующего оценивания;   

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:  

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы);  

использование дистанционных форм получения образования  как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства;  

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.    

3.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания ООП НОО разработана на основе Федеральной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций (далее - Программа 

воспитания). Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всехуровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования.  

Программа воспитания:  

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в об- разовательной организации;  

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания;  
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предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

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 представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся.  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. При- оритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях совре- менного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социо- культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:  

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
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социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают:  

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному 

самоопределению;  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системнодеятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части:  

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской иден- тичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как ис- точнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственно- сти, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.  

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности.  

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимо- помощи, уважения к старшим, к памяти предков.  

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства.  

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.  

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
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результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности.кологического воспитания, способствующего 

формированию экологической культуры, от- ветственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских тради- ционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды.  

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС СОО.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС СОО.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 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 уважение к своему и другим народам;  

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины – России, Российского государства;  

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего ре- гиона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним ува- жение;  

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях;  

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

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 достоин- ство каждого человека;  

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражаю- щий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших;  



 

83 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки;  

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий;  

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей;  

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре;  

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде;  

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе;  

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом;  

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизи- ческие 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, ответственное 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 познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;  

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании;  
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имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Уклад образовательной организации.  

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной 

организации.  

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных 

характеристик, значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в 

образовательной организации.  

Режим деятельности образовательной организации:  

Понедельник - Пятница  

8.00 - 17.00 (за исключением времени проведения внеклассных мероприятий)  

Время начала учебных занятий и расписание звонков: 

Урок  Понедельник  Перемена  Урок  Вторник-пят- 

ница  

Перемена  

1  8.00-8.45  (10мин)  1  8.00-8.45  (10мин)  

2  8.55-9.40  (10мин)  2  8.55-9.40  (10мин)  

3  9.50-10.35  (10мин)  3  9.50-10.35  (10мин)  

4  10.45-11.30  (20мин)  4  10.45-11.30  (20мин)  

5  11.50-12.35  (20мин)  5  11.50-12.35  (20мин)  

6  12.55-13.40  14.20-

14.30(10мин)  

6  12.55-13.40  14.20-14.30(10мин)  

7  13.55-14.35    7  13.55-14.35    

 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Школьная линейка – понедельник 8.00  

Классный час – пятница, 8.00  

Работа кружков – с 14.00  

Мероприятия для 1- 4 классов – с 13.00 до 16.00;  

5 - 9 классов – с 14.00 до 17.00;  

10 - 11 классов – с 15.00 до 17.00  

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ЛИЦЕЯ 

Понедельник – пятница с 08.00 до 15.00 (график)  

РАБОТА ШКОЛЬНОГО МЕДПУНКТА  

Понедельник – пятница с 08.00 до 15.00  
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 На период каникул в Лицее приказом директора устанавливается особый график 

работы общеобразовательного учреждения.  

В ОО реализуются ариативные учебные курсы, практики гражданской, 

духовнонравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной 

направленности, в том числе включенные в учебные планы по решению участников 

образовательных отношений, програма воспитательной направленности, самостоятельно 

разработанные и реализуемые педагогическими работниками образовательной 

организации.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям.  

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности Лицея. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях.  

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада Лицея, реальной 

деятельности, имеющихся в Лицее ресурсов, планов. Перечни видов и форм деятельности 

являются пример- ными, в рабочую программу включаются виды и формы деятельности, 

которые используются в Лицее или запланированы.  

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках 

основных  

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое).  

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Са правление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство».  

Модуль "Урочная деятельность".  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может 

предусматривать: 

организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения;   

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;   

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;   

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
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учебной деятельности;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности.  

 Модуль "Внеурочная деятельность"  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности (работа кружка юнармиии , Всероссийский проект «Разговор о важном», 

уроки мужества).; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению ( проект «Основы светской этики»);  

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направ- ленности «В мире книг», «Грамотный читатель», «Основы налоговой 

грамотности»;  

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Изучаем родной 

край»; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров («Внеурочная детятельность «Палитра», кружок «Театр»);  

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности («Юный турист» клуб );  

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности (кружок «Футбол», 

«Спортивные игры»);  

курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать дру-гих, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей «Культура и обычаи народов 
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Крыма».)  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в Лицее 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий :  

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной, направленности;  

духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению;  

познавательной, научной, исследовательской, просветительскойнаправленности;  

экологической, природоохранной направленности;  

художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного твор- чества разных видов и жанров ( занятия дополнительного 

образования «Палитра»); 

туристско-краеведческой направленности («Юный спасатель», «Юношеский 

туризм», «Школьный музей»)  

оздоровительной и спортивной направленности.  

Модуль "Классное руководство"  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (проект «Взгляд в будущее», «уроки Мужества»);  

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общелицейских делах и мероприятиях («День знаний», «Последний звонок», выбор 

лидера Лицея, конкурсы, викторины, творческие выставки и другое), оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отно- шения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения ;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера, посвященные «Дню 8 марта», «Дню защитника 

Отечества», командная игра «Что? Где? Когда?» и другое;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации (классные 

поручения, школьное са правление);  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нрав- ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учи- телями, а также (при необходимости) со психологом Лицея 

(мониторинг, психолого-педаго- гическое тестирование, анкетирование и другое);  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 
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беседы индивиду- ально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса 

(работа с учащимися и семьями состоящими на профессиональных учетах, работа с 

одаренными детьми, консультации и другое);  

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 

(ведение портфолио учащегося);  

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на форми- 

рование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разре- шение конфликтов между учителями и обучающимися;  

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса;  

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе,   

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Лицее (совет 

профилактики, досуговые мероприятия Лицея: «День знаний», «Новый год», «Выпускной 

бал» и другое ;  

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований («День варенья», «А ну-

ка девушки», «23 февраля», классные турниры по волейболу, минифутболу, пионерболу, 

тен- нис и другое).  

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности;  

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общелицейских делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;  

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких пра- вил поведения в образовательной организации;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
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родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса;  

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспи- тательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса;  

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь роди- телям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопро- сов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;  

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации;  

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.  

Модуль "Основные школьные дела"  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы:  

Сентябрь:   

День знаний;  

День окончания Второй мировой войны,  

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Октябрь:  

Международный день пожилых людей;   

День Учителя;  

День памяти жертв политических репрессий.  

Ноябрь:  

День народного единства.  

Декабрь:  

День Героев Отечества;  

День Конституции Российской Федерации;   

Новый год; 
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Январь:  

День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль:  

Месячник военно- патриотического воспитания   

День защитника Отечества.  

Март:   

Масленица  

Международный женский день;  

День воссоединения Крыма с Россией.  

Апрель:  

День космонавтики.  

Пасха  

Май: 

Праздник Весны и Труда;   

День Победы;  

День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

Международный день защиты детей;   

День России;  

День памяти и скорби; 

Июль:  

День семьи, любви и верности.  

Август:  

День Государственного флага Российской Федерации участие во всероссийских 

акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире («Флаги России», «Окна 

России», «Бессмертный полк», «День семьи, любви и верности», «День памяти», 

«Блокадный хлеб», «Крымская весна» и другое) ;  

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе («Первый звонок», «Последний 

звонок», «Вы- пускной бал», «Прощание с Азбукой»);   

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности (торжественная линейка на начало учебного года и 

окончание);  

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

клю- чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми. При необходимости коррекция 

поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Модуль "Внешкольные мероприятия"  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 
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предусматривать: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

колледжем  «День Памяти», акция «Бессмертный полк» шествие, посвященное Дню 

Победы, реквием «Память», акция «Георгиевская лента», тематические концертные 

программы, экскурсии в библиотеку;  

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам;  

экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия (экскурсии по музеям, парку города);  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоциональнопсихологи- ческого комфорта (игра «Победа», туристические походы).  

Модуль "Организация предметно-пространственной среды"  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать: 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Лицей, кабинета 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской  Федерации, 

муниципального образования  (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага  

Российской Федерации;  

организацию и поддержание в Лицее звукового пространства позитивной 

духовнонравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна Российской Федерации;  

поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» мемориалов воинской славы, памятников, Обелиска Славы ВОВ ;  

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
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территории (субботники, озеленение класса и другое);  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников 

(Творческие композиции, тематическая фотозона);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобра- зовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности (ПДД, антитеррор, антинарко, экология, ЗК -1539, профориентация).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)"  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

пред- ставителями) обучающихся может предусматривать:  

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета Лицея, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения. 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания, общероссийские «родительское собрание» для родителей 

(«Особенности образовательного процесса в новом учебном году», «Безопасность» и 

другое);  

проведение для родителей консультации педагога-психолога, социального 

педагога, сотрудников ОПДН, МВД ;  

родительские интернет-сообщества – группы в Вацап, Телеграмм с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы согласуется 

совместная деятельность;  

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

Лицее в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий (День знаний, День учителя, Новый год, 

Праздник Весны и Труда, День Победы, День семьи, любви и верности и другое);  

родительские дни, во время которых родители могут посещать лицейские учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в Лицее (День открытых дверей: 1 сентября; 25 мая и другие дни, согласованные 

с администрацией Лицея)  

Модуль "Профилактика и безопасность"  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации может предусматривать:  

Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в Лицее 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности;  

Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов по- вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 
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поведение, зависимости и др.);  

Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

Разработку и реализацию в Лицее профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, Лицея в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

Лицее и в социо-культурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.);  

Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизне-деятельности в Лицее, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.);  

Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Лицее маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.).  

Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Кадровое обеспечение  

Общая численность педагогических работников 63 человека основных 

педагогических работников.  

90% от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, 71% – высшую и первую квалификационную категорию. К 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты: педагог-психолог, учитель логопед. Кадровое 

обеспечение воспитательного процесса:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

заместитель директора по воспитательной работе;  

советник РДШ лицея;  
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классные руководители;  

педагог-психолог;  

социальный педагог;  

педагоги дополнительного образования.  

учителя предметники.  

Нормативно-методическое обеспечение.  

Управление качеством воспитательной деятельности в Лицее связывается, прежде 

всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

Положение о классном руководителе;  

Положение о дежурстве   

Положение о методическом объединении;   

Положение о внутришкольном контроле;  

Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений   

Положение о Совете профилактике правонарушений;   

Положение о родительском комитете   

Положение о социально-психологической службе   

Положение о школьной форме;  

Положение об организации дополнительного образования   

Положение о внеурочной деятельности обучающихся   

Правила внутреннего распорядка для обучающихся   

Нормативно-методическое обеспечение в Лицее. 

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования:  

Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».  

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22)  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  
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прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое);  

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды);  

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического са правления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио ведется портфолио класса.  

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в Лицее.  

Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 
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начального общего образования, установленными ФГОС НОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и 

саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: результаты воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 

каждом классе.  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год;  

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.  
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Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся, а также освещение 

в СМИ, на официальном сайте Лицея, групп в ВКонтакте.  

Результаты обсуждаются на заседании педагогического совета либо совещании 

классных руководителей.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:  

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 по профилактике и безопасности;  

реализации потенциала социального партнерства;  

деятельности по профориентации обучающихся;  

и другое по дополнительным модулям.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с советником директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиаль- ным органом управления в 

образовательной организации.  

Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы Автономной некоммерческой организации 

«Профессиональная образовательная организация» «Финансово-экономический колледж» 

Структурное подразделение «Юридический лицей» (далее – Программа) с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями при получении ими среднего общего 

образования разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.   

В Программе учтены:   

особенности осуществления коррекционной работы с различными контингентами 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидами, осваивающимися содержание среднего общего 

образования;   

опыт работы Лицея по данному направлению.   

Программа преемственна с программой коррекционной работы, реализованной   

Лицеем  на уровне основного общего образования.   

Программа разработана на нормативный срок освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями содержания среднего общего образования.   

В соответствии с п. 18.2.4 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования Программа содержит пять разделов:   

цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами при получении среднего общего образования;   

перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов;   

система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;   

механизм взаимодействия Лицея, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников;   

планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.   

Реализация Программы обеспечивается комплексом локальных нормативных актов   

Лицея:   

Положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме; 

Положение о службе психолого-педагогического сопровождения;   

Положение об индивидуальном учебном плане и др.   

 Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования  

Программа коррекционной работы Лицея  с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями при получении ими среднего общего образования 

направлена на:   

− создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического 

развития;   

− коррекцию (минимизацию) недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на уровне 

среднего общего образования;   

− оказание им помощи в освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования.   

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:   

− поддержку на уровне среднего общего образования обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями в Лицее, а также попавших в трудную жизненную 

ситуацию;   

− выявление на уровне среднего общего образования и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе специалистов Лицея, семьи и других институтов общества;   

− интеграцию обучающихся   Лицея  с особыми образовательными потребностями 

в иные организации, осуществляющие образовательную деятельность;   

− оказание на уровне среднего общего образования в соответствии с 

рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии каждому обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического 

развития таких обучающихся, психолого-медикопедагогической поддержки и 

сопровождения в условиях образовательной деятельности;  − создание в   Лицее  

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.   

Цель программы коррекционной работы – обеспечение комплексной 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями на уровне среднего общего образования, направленной 

на коррекцию и /или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 

для успешного освоения ими основной образовательной программы среднего общего 

образования, их профессионального самоопределения, социализации и обеспечения 

психологической устойчивости.   

Задачи программы коррекционной работы:   

− выявление особых образовательных потребностей у обучающихся, в том числе 

попавших в трудную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования;   

− создание в   Лицее  условий для успешного освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в т. ч. попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

основной образовательной программы среднего общего образования (или ее элементов) и 

прохождения ими итоговой аттестации;   

− коррекция (минимизация) имеющихся у обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию, 

нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных);   

− обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностям на уровне 

среднего общего образования непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности;   

− выявление на уровне среднего общего образования профессиональных 

склонностей, интересов у обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе попавших в трудную жизненную ситуацию;   

− проведение на уровне среднего общего образования работы по 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию;   

− осуществление на уровне среднего общего образования консультативной работы 

с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными 
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работодателями;   

− проведение на уровне среднего общего образования информационно-

просветительских мероприятий.   

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий   Лицея  на уровне среднего общего образования с 

обучающимися с особыми образовательными потребностям, в том числе попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, сформирован исходя из учета особых образовательных 

потребностей конкретного учащегося или группы учащихся, имеющих сходные 

проблемы, в реализации диагностических, коррекционно-развивающих, 

консультационных, информационно-просветительских мероприятий.   

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий Лицея представлены в таблице 1.   

Таблица 1 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Перечень комплексных, 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий  

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий  

Ответственный 

исполнитель  

Диагностическое направление  

Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

учащихся с особыми  

образовательными 

потребностями на уровне  

среднего общего образования   

− определение особых 

образовательных потребностей 

учащихся (общих и специфических) 

на уровне среднего общего 

образования;  

 − выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и  

инвалидов;   

− выявление учащихся, 

испытывающих сложности в 

освоении основной образовательной 

программы среднего общего 

образования;   

− подготовка  рекомендаций по 

оказанию 

психологомедикопедагогической 

помощи обучающимся и др.   

Психолог   

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания учащихся с особыми  

образовательными 

потребностями на уровне  

среднего общего образования   

Социальный педагог   

Контроль динамики развития 

учащихся с особыми  

образовательными 

потребностями на уровне  

среднего общего образования   

Психолог, классный 

руководитель   

Коррекционно-развивающее направление  

Проведение индивидуальных и 

групповых 

коррекционноразвивающих 

занятий с учащимися с особыми 

- помощь в освоении содержания  

среднего общего образования;  − 

коррекция (минимизация) 

недостатков в физическом и (или) 

Психолог; 

учителяпредметники   
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образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования   

психическом развитии учащихся на 

уровне среднего общего 

образования;  

− развитие у учащихся  

универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);   

Отбор оптимальных 

коррекционных программ / 

методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями учащихся на 

уровне среднего общего  

образования   

Психолог; 

учителяпредметники   

Консультационное направление  

Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования   

- обеспечение непрерывности 

специального сопровождения 

учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных 

психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации;   

Психолог   

Консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне  

среднего общего образования   

Психолог   

Информационно-просветительское направление  

Различные формы   - обеспечение разъяснительной   Психолог;   

просветительской  деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных 

отношений вопросов, связанных 

с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями на уровне  

среднего общего образования   

деятельности по вопросам, 

связанным с особенностями 

организации образовательной 

деятельности для учащихся, со всеми 

участниками образовательных 

отношений   

учителяпредметники; 

социальный педагог  

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологически х 

особенностей учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями на уровне  

 Психолог   
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среднего общего образования   

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий   Лицея на уровне среднего общего образования с 

обучающимися с особыми образовательными потребностям, в том числе попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, ежегодно отражаются в плане работы психолого-медико-

педагогического (психолого-педагогического) консилиума Лицея.   

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами  Лицея.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

сложную жизненную ситуацию, регламентированы локальными нормативными актами   

Лицея и реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.   

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования отражена в 

таблице 2.   

Таблица 2. Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

попавших в сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования 

 

Направления 

сопровождени

я и поддержки  

обучающихся с 

особыми 

образовательными  

потребностями, в 

том числе 

попавших в  

сложную 

жизненную 

ситуацию  

Специалисты, 
осуществляющие  

сопровождение и 

поддержку  

обучающихся с 

особыми  

образовательным

и  

потребностями, в 
том числе  

попавших в 
сложную  

жизненную 

ситуацию  

Взаимодействие со 
специалистами в  

целях обеспечения  

сопровождения и поддержки  

обучающихся с особыми  

образовательными  

потребностями, в том числе 

попавших в  

сложную жизненную 

ситуацию  

Перечень локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих  

сопровождение и 

поддержку  

обучающихся с особыми 

образовательными  

потребностями, в том 

числе попавших в  

сложную жизненную 

ситуацию  

Психологическое    

сопровождение   

Психолог     − администрация 

лицея;  

−учителяпредметник

и;  − медицинский  

работник;   − 

классный 

руководитель;   

− социальный педагог   

− Положение  о 

психологопедагогическо

м  консилиуме лицея;   

− План работы 

педагогапсихолога;   

− План воспитательной 

работы;   

− ИПРА ребенка – 

инвалида;  − План 

работы с 
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обучающимися«групп 

ы риска».   

− Договор с родителями  

(законными 

представителями)   

Социально-  

педагогическое 

сопровождение   

Социальный 

педагог;  

учителя - 

предметники;   

− учителя предметники;   

− медицинский  

работник;   − 

специалисты 

социальных служб,    

− орган  

исполнительнойвласти по 

защите прав детей  − отдел 

опеки  администрации    

− План работы 

социального педагога;   

− План работы   с 

обучающимися   

«группы риска»;   

− План работы педагога 

- наставника с 

обучающимся «группы  

риска»;  − План   

воспитательной работы   

Медицинская  

поддержка и  

сопровождение   

Медицинский 

работник   

− психолог;   

− учитель-логопед;  − 

классный руководитель;   

− ЦРБ    

-Положение о  

медицинском 

сопровождении 

обучающихся;   

-Договор с родителями   

(законными 

представителями)   

  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Механизмы взаимодействия, предусматривающие общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников, 

определены Лицеем, исходя из учета особых образовательных потребностей 

обучающихся, и отражены:   

в учебном плане среднего общего образования универсального профиля − при 

выборе профиля обучения;    

при отборе предметов, изучаемых на базовом уровне;    

при включении в учебный план курсов по выбору обучающихся (элективных / 

факультативных курсов);    

в плане внеурочной деятельности в части включения курсов внеурочной 

деятельности, обеспечивающих коррекцию и (или) развитие обучающихся, в рамках, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, направлений внеурочной деятельности.   

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами  

Планируемые результаты работы   Лицея  с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами, соотносятся с личностными и метапредметными результатами освоения 
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обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования, 

представленными ранее.   

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит учащимся освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.    

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду;    

ответственное отношение к выполнению заданий;    

адекватная самооценка и оценка окружающих людей;    

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;    

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровительной 

деятельностью;    

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);   

осознанный  выбор  будущей  профессии  и  адекватная  оценка  собственных  

возможностей по реализации жизненных планов;    

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.    

Метапредметные результаты:    

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;    

овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;    

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;    

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью;    

- критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;   

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы  

высказывания, ее оформления;   

определение назначения и функций различных социальных институтов.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности учащихся с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида 

и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.   

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
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общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.   

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). Предметные результаты освоения 

интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Учитывая разнообразие 

и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную 

степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер 

освоения ими предметных результатов.   

Предметные результаты:   

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;   

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально 

волевых возможностях;   

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют правона прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях.    

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также учащиеся, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и(или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному Лицеем.  
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Учебный план  

 В качестве учебного плана Лицея  взят Федеральный учебный план.  

Федеральный учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности.  

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования (далее – федеральный учебный 

план), обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности.  

Федеральный учебный план:  

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, предоставляет возможность обучения на государственных языках 

республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий.  

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть федерального 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 различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ.  

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на:  

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
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потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).   

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).   

  

Федеральный 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 литература  

Родной язык   Б    

Родная литература  Б    

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  У  

Второй иностранный язык  Б    

Общественно-научные 

предметы  

История  Б  У  

Обществознание  Б  У  

География  Б  У  

Математика и 

информатика  

Математика  Б  У  

Информатика  Б  У  

Естественно-научные 

предметы  

Физика  Б  У  

Химия  Б  У  

Биология  Б  У  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б    

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б    

  Индивидуальный проект      

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся  

    

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности») и предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на 

углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области.   
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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 образовательная организация самостоятельно распределяет количество 

часов, отводимых на изучение учебных предметов.  

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством в области образования, возможность изучения 

государственных языков республик Российской Федерации из числа языков народов 

Российской Федерации. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по 

заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Лицей  обеспечивает реализацию учебного плана следующих профилей обучения: 

гуманитарного профиля.   

При реализации вариантов федерального учебного плана гуманитарного профиля 

количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализовывается 

Лицеем за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.   

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, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации.   

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа.   Лицеем  осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, 

формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией.   

Для формирования учебного плана профиля необходимо:  

1) Определить профиль обучения.   

2) Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на 
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базовом уровне. Включить в план не менее двух учебных предметов на углубленном 

уровне, которые будут определять направленность образования в данном профиле.  

3) Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).   

4) Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, 

предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля 

еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо 

изменить количество часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование 

учебного плана профиля дополнительными учебными предметами, курсами по выбору 

обучающихся.  

5) Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но 

меньше максимально допустимого (2516 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.  

Варианты учебных планов профилей.  

В Лицее реализуется федеральный учебный план гуманитарного профиля (с 

углубленным изучением истории и иностранного языка). Таким образом, зафиксирован 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определен перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, учебные предметы 

распределены по классам и учебным годам. В соответствии с пунктом 6.4 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ дополнительная методическая 

документация не разрабатывается.   

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и другие. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы» и 

«Иностранные языки».  

Учебный план гуманитарного профиля (вариант 5) 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  5-ти дневная неделя  

Количество часов в 

неделю  

10 класс  11 класс  

Обязательная часть           

Русский язык и литература  Русский язык   Б  2  2  

Литература  Б  3  3  

Иностранные языки  Иностранный язык  У   5  5  

Математика  и 

информатика  

Алгебра и начала 

математического анализа  

Б  2  3  

Геометрия  Б  2  1  

Вероятность и статистика  Б  1  1  

Информатика  Б  1  1  

Естественно-научные Физика  Б  2  2  
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предметы  Химия  Б  1  1  

Биология  Б  1  1  

Общественно-научные 

предметы  

История   У  4  4  

Обществознание  Б  2  2  

География  Б  1  1  

Физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  2  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1  1  

   Индивидуальный проект     1     

ИТОГО     31  30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

   3  4  

Учебные недели     34  34  

Всего часов     34  34  

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами  

   34  34  

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого  

   2312   

  

4.2. Календарный учебный график  

 В качестве календарного учебного графика в Лицее взят Федеральный учебный 

график.  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Режим работы Лицея – 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства 

Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели.  

Учебный год в   Лицее  начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день.  

Учебный год в   Лицее  заканчивается 26 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 государственной итоговой аттестации.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.  

Учебный период  Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество  

учебных 

Количество  

учебных дней  
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недель  

I четверть  I 

полугодие  

01.09.2023  27.10.2023  8  41  

II четверть  07.11.2023  28.12.2023  8  38  

III четверть  II 

полугодие  

09.01.2024  15.03.2024  10  47  

IV 

четверть  

25.03.2024  26.05.2024  8  35  

Итого в учебном году  34  161  

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

 Расписание звонков для обучающихся 10-11 классов:  

Урок  Начало урока  Окончание урока  Перемена  

1  8.00  8.45  10 минут  

2  8.55  9.40  10 минут  

3  9.50  10.35  10 минут  

4  10.45  11.30  20 минут  

5  11.50  12.35  20 минут  

6  12.55  13.40  10 минут  

7  13.50  14.35    

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами.  

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.  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 17 часов.   

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут.  

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года.  

4.3. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
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направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 

СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:  

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»);  

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы среднего общего образования).  

Согласно ФГОС СОО в Лицее  через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристских 

походах, экспедициях, поездках и другие).  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями).  

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 5 часов в неделю.  

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».   

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.    
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Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детскоюношеских общественных объединениях, созданных в образовательной 

организации и за ее пределами;  

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве лицея, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в   Лицее 

модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, 

гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает:  

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 
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(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

Лицея;  

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации.  

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.  

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.  

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, 

биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые 

и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве.  

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов.  

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские 

походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением).  

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 

класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы 

известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев  с обязательным коллективным обсуждением).  

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся.   

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 
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внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры; 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, краеведческой 

направленности, фольклорные, археологические).  

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской 

экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские 

походы, поездки по территории России.  

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 

класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые 

и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве.  

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

(«проект профессиональных проб»).  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские 

походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов 

деятельности обучающихся 5–9 классов.  

4.4.  Календарный план воспитательной работы  

Календарный  план  воспитательной  работы  разработан  на  основе  Федерального 

календарного плана воспитательной работы.  
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Федеральный  календарный  план  воспитательной  работы  является  единым  для 

образовательных организаций.   

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности.  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца.  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь:  

25 января: День российского студенчества;  

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.  

Февраль:  

 2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в 

Сталинградской битве;  

8 февраля: День российской науки;  

 15  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за 

пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день; 
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18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики;  

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны. 

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

Вторая суббота августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино.  

Календарный план воспитательной работы разрабатывается как приложение к ООП 

СОО.  
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Приложение № 1 к ООП СОО 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании педагогического совета 

Протокол №______ 

От «____»  _________________  20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО «ПОО» «ФЭК» 

_________________ Л.А. Тарасенко 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

для обучающихся 10-11 классов 

Симферополь 

2024 г. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень) 

(предметная область ««Русский язык и литература») разработана на основе: 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г., 27 декабря 2023 г.); 

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения России № 371 от 18.05.2023. 

Организация-разработчик: 

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная 

организация» «Финансово-экономический колледж».  

Разработчик(и): 

Лосинец Д.Ю. – преподаватель АНО «ПОО» «ФЭК». 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник учебной части 

_________________ А.Г. Громова 

«____»___________ 2024 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования 

разработана c ориентацией на современные тенденции в российском образовании и 

активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволяет: 

‒ реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

‒ определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

‒ разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к 

Родине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к 

языкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, 

способности понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических 

и других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на 

качество освоения других учебных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 

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

направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно пользоваться 

русским языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в 

разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

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

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

бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 
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Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего  

образования  являются  элементы  содержания,  ориентированные на формирование и 

развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных 

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

трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном общем и основном общем уровнях образования, и 

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

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

инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: 

«Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный 

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

‒ осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку  

межнационального  общения  на  основе  расширения  представлений о функциях 

русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 

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

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного 

отношения к русскому языку; 

‒ овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 

будущей профессией, самообразования и социализации; 

‒ совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах 

общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

‒ развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

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

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

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

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

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

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 
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применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

‒ обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и 

перечень которых содержится в нормативных словарях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для 

изучения на данном уровне образования. Общее число часов, выделенных для изучения 

русского языка, – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа 

(2 часа в неделю). 



 

124 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального  общения,  национальный  язык  русского  народа,  один из мировых 

языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 

синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее 

представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

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

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения в современном литературном русском языке. 

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, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 
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употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. 

Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 

шутливое и другое). Особенности употребления. 

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

Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные 

трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

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

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

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

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

глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного 

наклонения. 

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

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

общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения, 

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

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим. 

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

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей 

адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно- смысловая 

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

прослушанного текста. 

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

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка 

(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 

(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, 

неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, 

лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

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

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 

числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 
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Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно- 

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основные 

нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы 

построения сложных предложений. 

Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

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

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

знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче 

чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи:   неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая  форма. Фонетические,  интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). Научный стиль, сферы 

его использования, назначение. Основные признаки научного стиля:  отвлечённость,  

логичность, точность,   объективность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. Основные подстили   научного стиля.  Основные  жанры 

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

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

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

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

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

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

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 

интервью (обзор). 
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Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно- выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и  способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования  внутренней  позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

‒ принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 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 взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

‒ готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

‒ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

‒ ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

‒ идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

‒ осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, норм этичного поведения; 
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‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

‒ осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

‒ осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

‒ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

‒ убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

творчества; 

‒ готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

‒ сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

‒ потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

‒ активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

‒ готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять 

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

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

‒ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

‒ расширение опыта деятельности экологической направленности; 
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8) ценности научного познания: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

‒ самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, 

видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

‒ саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

‒ внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

‒ эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

‒ социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

‒ устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

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

различных функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов, 

жанров; 

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

выявлять  закономерности  и  противоречия  языковых  явлений,  данных в наблюдении; 

‒ разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
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‒ вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

‒ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

‒ развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

‒ владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе 

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

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

‒ формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

‒ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

‒ выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

‒ давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; уметь интегрировать 

знания из разных предметных областей; 

‒ уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия – в профессиональную среду; 

‒ выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

Работа с информацией: 

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

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

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

‒ создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

‒ оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий при  

решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

‒ владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

‒ осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

‒ пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

‒ владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

‒ развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 

мнение, строить высказывание. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

‒ расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

‒ делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

‒ оценивать приобретённый опыт; 

‒ стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других: 

‒ давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

‒ уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

‒ принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

‒ признавать своё право и право других на ошибку; 

‒ развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

‒ выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

‒ оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 
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‒ предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции 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 лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц 

с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

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

народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 

знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

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

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 

системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

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

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. Использовать словари русского 

языка в учебной деятельности. 

Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 
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Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

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. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

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 морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

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

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

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

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. Выполнять 

орфографический анализ слова. 

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

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. Использовать орфографические словари. 
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Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

устных монологических высказываний – не менее 100 слов; объём диалогического 

высказывания – не менее 7–8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  в  соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 

(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; 

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-

коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

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

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

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

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

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

слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  в  соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных   

текстов,   включая   гипертекст,   графику,   инфографику и другие, и прослушанных 

текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём  прослушанного  или  

прочитанного  текста  для  пересказа  от  250 до 300 слов). 

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

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 
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К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и 

официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение 

тем, повторение и различного вида контрольные работы. Порядок изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться. Основные 

виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Язык как знаковая система. 

Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 

1 Знаки неязыковые и языковые. 

Язык как система знаков особого 

рода. Языковые единицы и их 

отношение к знакам. Язык как 

средство общения и формирования 

мысли. Русский язык как объект 

научного изучения 

Анализировать неязыковые знаки, выявлять 

характерные признаки знака. 

Сравнивать языковые и неязыковые знаки. 

Выявлять специфику языкового знака по 

сравнению с другими 

(неязыковыми) знаками 

(на отдельных примерах). Выступать перед 

аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач 

1.2 Язык и культура 1 Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры 

русского и других народов России и 

мира 

Опознавать лексику с национально-

культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские 

духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; 

объяснять значения данных лексических 

единиц с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и других). 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

Комментировать фразеологизмы с точки 

зрения отражения в них культуры и истории 

русского народа (в рамках изученного) 

1.3 Русский язык – 

государственный язык 

Российской Федерации, 

средство межнационального 

общения, национальный язык 

русского народа, один из 

мировых языков 

1 Внутренние и внешние функции 

русского языка 

Анализировать текст статьи 68 

Конституции Российской Федерации, ФЗ «О 

государственном языке Российской 

Федерации», 

ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации». Комментировать функции 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России, 

одного их мировых языков (с опорой на 

статью 68 Конституции Российской 

Федерации, ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», ФЗ «О языках 

народов Российской 

Федерации») 

1.4 Формы существования 

русского национального языка 

2 Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго. 

Роль литературного языка в обществе 

Различать и характеризовать основные 

признаки литературного языка, просторечия, 

народных говоров, профессиональных 

разновидностей, жаргона, арго. Выявлять 

особенности литературного языка в отличие от 

других форм существования русского 

литературного языка. Характеризовать роль 

русского литературного языка в обществе. 

Анализировать и оценивать текст (устный и 

письменный) с точки зрения уместности 

использования диалектной лексики, 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

профессионализмов 

(с опорой на толковые словари, диалектные 

словари, «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В. И. Даля), с точки 

зрения этичности употребления просторечных 

слов и выражений, жаргона. 

Использовать знания о формах существования 

русского национального языка в речевой 

практике 

Итого по разделу 5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 Система языка, её устройство, 

функционирование 

1 Язык как система. Единицы и уровни 

языка, их связи и отношения 

(повторение, обобщение) 

Характеризовать единицы разных уровней 

языка в предъявленном тексте, приводить 

примеры взаимосвязи между ними 

2.2 Культура речи как раздел 

лингвистики 

1 Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и 

этический 

Характеризовать понятие культуры речи и 

соответствующий раздел лингвистики. 

Комментировать аспекты (компоненты) 

культуры речи, приводить соответствующие 

примеры 

2.3 Языковая норма, её основные 

признаки и функции. Виды 

языковых норм 

1 Понятие нормы литературного языка. 

Норма обязательная и допускающая 

выбор (общее представление). 

Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, 

словообразовательные, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы 

Различать виды норм русского литературного 

языка, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать и характеризовать устный и 

письменный текст с точки зрения уместности, 

точности, ясности, выразительности речи, с 

точки зрения соблюдения этических норм. 

Использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

(обзор, общее представление). 

Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее 

представление). 

Стилистические нормы современного 

русского литературного языка 

(общее представление) 

мысли и усиления выразительности речи. 

Осуществлять выбор наиболее точных 

языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения 

2.4 Качества хорошей речи 1 Качества хорошей речи: 

коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи 

Анализировать и характеризовать устный и 

письменный текст с точки зрения уместности, 

точности, ясности, выразительности речи, с 

точки зрения соблюдения этических норм. 

Использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи. 

Осуществлять выбор наиболее точных 

языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения 

2.5 Основные виды словарей 

(обзор) 

1 Основные виды словарей. Толковый 

словарь. 

Словарь омонимов. 

Словарь иностранных слов. Словарь 

синонимов. 

Словарь антонимов. Словарь 

паронимов. Диалектный словарь. 

Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. 

Орфоэпический словарь. 

Словарь грамматических трудностей. 

Характеризовать основные виды 

лингвистических словарей, их назначение. 

Комментировать строение словарной статьи 

основных словарей русского языка. 

Использовать основные лингвистические 

словари и справочники в учебной 

деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

Комплексный словарь 

Итого по разделу 5   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 Фонетика и орфоэпия как 

разделы лингвистики 

(повторение, обобщение). 

Изобразительно- 

выразительные средства 

фонетики (повторение, 

обобщение) 

1 Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. 

Основные понятия фонетики 

(повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. 

Изобразительно- выразительные 

средства фонетики: ассонанс, 

аллитерация 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно- выразительные 

средства фонетики в тексте, характеризовать 

их стилистическую роль 

3.2 Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы 

2 Основные нормы современного 

литературного произношения: 

произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. 

Произношение некоторых 

грамматических форм. 

Особенности произношения 

иноязычных слов. Нормы ударения в 

современном русском языке 

Анализировать и характеризовать особенности 

произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, 

некоторых грамматических форм, иноязычных 

слов. Оценивать и корректировать 

высказывания с точки зрения соблюдения 

основных произносительных и 

акцентологических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и 

акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. Использовать 

орфоэпический словарь 

Итого по разделу 3   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 Лексикология и фразеология 2 Лексикология и фразеология как Выполнять лексический анализ слова. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

как разделы лингвистики 

(повторение, обобщение). 

Изобразительно- 

выразительные средства 

лексики (повторение, 

обобщение) 

разделы лингвистики. 

Основные понятия лексикологии и 

фразеологии. Лексический анализ 

слова. 

Изобразительно- выразительные 

средства лексики: эпитет, метафора, 

метонимия, олицетворение, 

гипербола, сравнение 

(повторение, обобщение) 

Приводить примеры изобразительно- 

выразительных средств лексики. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения использованных в нём 

изобразительно-выразительных средств 

лексики. Комментировать стилистическую 

роль использованных в тексте изобразительно- 

выразительных средств лексики. 

Использовать толковый словарь 

4.2 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

3 Выбор слова в зависимости от его 

лексического значения. 

Многозначные слова и омонимы, их 

употребление. 

Синонимы, антонимы, паронимы и 

их употребление. Иноязычные слова 

и их употребление. Выбор слова в 

зависимости от его лексической 

сочетаемости. Речевая избыточность 

как нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм) 

Определять лексическое значение слова. 

Различать многозначные слова и омонимы, 

употреблять их в соответствии с лексическими 

значениями. Подбирать синонимы и антонимы 

к слову, строить синонимические ряды. 

Сравнивать слова, входящие в 

синонимическую/ антонимическую пару, 

синонимический ряд, характеризовать их 

значения. Выбирать нужное слово из ряда 

синонимов. Различать паронимы, определять 

их лексические значения. Употреблять 

синонимы, антонимы, паронимы в 

соответствии с их лексическими значениями. 

Употреблять слово с учётом его лексической 

сочетаемости. 

Употреблять иноязычные слова с учётом 

коммуникативной целесообразности. 

Анализировать, оценивать и корректировать 

высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения лексических норм 

современного русского литературного языка. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

Анализировать текст с точки зрения речевой 

избыточности. 

Корректировать текст с целью устранения 

плеоназма и тавтологии. Использовать 

толковый словарь, словарь омонимов, словарь 

иностранных слов, словарь синонимов, 

словарь антонимов, словарь паронимов 

4.3 Функционально- 

стилистическая окраска слова 

1 Функционально- стилистическая 

окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и 

книжная; особенности 

использования. Особенности 

употребления просторечных, 

жаргонных и диалектных слов 

Различать слова, соответствующие нормам 

литературного языка (стилистически 

нейтральные, книжные, разговорные), и слова, 

не соответствующие нормам литературного 

словоупотребления (просторечные слова, 

диалектизмы, жаргонизмы). Характеризовать 

слово с точки зрения функционально- 

стилистической окраски. 

Анализировать, оценивать и корректировать 

высказывания с точки зрения использования 

книжных и разговорных, просторечных слов, 

диалектизмов и жаргонизмов. 

Употреблять функционально- стилистически 

окрашенные слова с учётом речевой ситуации. 

Использовать толковый словарь, диалектные 

словари, «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля 

4.4 Экспрессивно- стилистическая 

окраска слова 

1 Нейтральная, высокая, сниженная 

лексика. 

Эмоционально-оценочная окраска 

слова (неодобрительное, 

ласкательное, шутливое и другое). 

Различать устаревшую и новую лексику, 

высокие (торжественные) и сниженные слова 

и словосочетания. Анализировать устный и 

письменный текст с точки зрения уместности 

использования в нём высокой и сниженной 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

Уместность использования 

эмоционально- оценочной лексики 

лексики; эмоционально- оценочных слов. 

Употреблять экспрессивно- стилистическую, 

эмоционально- оценочную лексику с учётом 

речевой ситуации. Использовать толковый 

словарь 

4.5 Фразеология русского языка 

(повторение, обобщение). 

Крылатые слова 

1 Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 

Определять значения фразеологических 

оборотов и крылатых слов. Употреблять 

фразеологические обороты и крылатые слова с 

учётом речевой ситуации. 

Анализировать, оценивать и корректировать 

высказывания 

(в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного 

русского литературного языка. Использовать 

фразеологический словарь, словарь крылатых 

слов 

Итого по разделу 8   

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 Морфемика и 

словообразование как разделы 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

2 Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики. Основные 

понятия морфемики и 

словообразования (повторение, 

обобщение). 

Морфемный и словообразовательный 

анализ слова 

Выполнять морфемный и 

словообразовательный анализ слова 

5.2 Словообразовательные нормы 1 Словообразовательные трудности 

(обзор). 

Аббревиатуры инициальные, 

Анализировать и характеризовать 

высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

слоговые, состоящие из сочетания 

начальной части слова с целым 

словом и другие. Род и склонение 

аббревиатур 

аббревиатур. Соблюдать нормы употребления 

аббревиатур. 

Использовать школьный 

словообразовательный словарь 

Итого по разделу 3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 Морфология как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

2 Основные понятия морфологии как 

раздела лингвистики. 

Морфологический анализ слова. 

Особенности употребления в тексте 

слов разных частей речи 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Характеризовать особенности употребления в 

тексте слов разных частей речи, 

комментировать их стилистические функции 

6.2 Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка (общее 

представление) 

4 Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы образования и 

употребления форм имён 

существительных (формы 

именительного падежа 

множественного числа; родительного 

падежа единственного и 

множественного числа; род 

иноязычных слов). 

Основные нормы образования и 

употребления форм качественных 

имён прилагательных (формы 

простой и составной сравнительной и 

превосходной степеней сравнения; 

Анализировать и характеризовать особенности 

образования и употребления форм имён 

существительных. Оценивать и 

корректировать высказывания 

(в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм. 

Соблюдать основные нормы употребления 

имён существительных. Использовать словари 

грамматических трудностей, справочники 

Анализировать и характеризовать особенности 

образования и употребления форм степеней 

сравнения, краткой формы имени 

прилагательного. Оценивать и корректировать 

высказывания 

(в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм. 

Соблюдать основные нормы употребления 



 

147 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

краткая форма) 

Основные нормы образования и 

употребления падежных форм 

количественных, порядковых и 

собирательных числительных 

Нормы склонения и употребления 

личных местоимений и возвратного 

местоимения себя. 

Основные нормы образования и 

употребления некоторых личных 

форм глагола 

(типа победить, убедить, 

выздороветь), возвратных и 

невозвратных глаголов; образования 

некоторых глагольных форм: форм 

прошедшего времени глаголов с 

суффиксом -ну-, форм 

повелительного наклонения 

имён прилагательных. Использовать словари 

грамматических трудностей, справочники 

Анализировать и характеризовать образование 

и употребление падежных форм 

количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

Оценивать и корректировать высказывания (в 

том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм. 

Употреблять имена числительные в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Использовать 

словари грамматических трудностей, 

справочники. 

Анализировать и характеризовать особенности 

употребления формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Оценивать и корректировать высказывания (в 

том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм. 

Употреблять личные местоимения и 

возвратное местоимение в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка. Использовать словари 

грамматических трудностей, справочники. 

Анализировать и характеризовать особенности 

образования и употребления некоторых 

личных форм глагола, возвратных и 

невозвратных глаголов (в рамках изученного). 

Оценивать и корректировать высказывания (в 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм. 

Соблюдать основные нормы употребления 

некоторых личных форм глагола, возвратных 

и невозвратных глаголов в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Использовать словари грамматических 

трудностей, справочники 

Итого по разделу 6   

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 Орфография как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

1 Принципы и разделы русской 

орфографии. 

Орфографический анализ слова. 

Правописание морфем; слитные, 

дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила 

графического сокращения слов 

Иметь представление о принципах и разделах 

русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том 

числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил 

современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Применять орфографические правила в 

речевой практике. Использовать 

орфографические словари 

7.2 Правописание гласных и 

согласных в корне 

2 Правила правописания слов с 

безударными проверяемыми, 

непроверяемыми, чередующимися 

гласными в корне. Правила 

правописания слов с проверяемыми и 

непроверяемыми звонкими и 

Сравнивать слова с орфограммами в корне. 

Осуществлять выбор правила, регулирующего 

верное написание гласных и согласных в 

корне. 

Выполнять орфографический анализ слов с 

орфограммами в корне. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 
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Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

глухими, непроизносимыми, 

удвоенными согласными в корне 

Анализировать текст с точки зрения 

соблюдения в нём орфографических правил. 

Применять орфографические правила в 

речевой практике. 

Использовать орфографические словари 

7.3 Употребление разделительных 

ъ и ь. Правописание приставок. 

Буквы ы – и после приставок 

2 Правила правописания слов с 

разделительными ъ и ь Правила 

правописания слов с неизменяемыми 

приставками, приставками на -з (-с), 

приставками пре-и при-. 

Правила правописания слов с 

буквами ы – и после приставок 

Сравнивать слова с разделительными ъ и ь. 

Осуществлять выбор правила, регулирующего 

написание слов с разделительными ъ и ь. 

Выполнять орфографический анализ слов с 

разделительными ъ и ь. Анализировать текст с 

точки зрения соблюдения в нём 

орфографических правил. Применять 

орфографические правила в речевой практике. 

Использовать орфографические словари. 

Сравнивать слова с неизменяемыми 

приставками, приставками на -з (-с), 

приставками пре- и при-, буквами ы – и после 

приставок. Осуществлять выбор правила, 

регулирующего написание слов с 

неизменяемыми приставками, приставками на 

-з (-с), приставками пре- и при-, буквами ы – и 

после приставок. Выполнять орфографический 

анализ слов с неизменяемыми приставками, 

приставками на -з (-с), приставками пре- и при-

, буквами ы – и после приставок. 

Анализировать текст с точки зрения 

соблюдения в нём орфографических правил. 

Применять орфографические правила в 

речевой практике. 

Использовать орфографические словари 
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№ 
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Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

7.4 Правописание суффиксов 2 Правила правописания суффиксов 

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий 

Осуществлять выбор правила, регулирующего 

написание имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий с орфограммой в 

суффиксах. Выполнять орфографический 

анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий с орфограммой в 

суффиксах. Анализировать текст с точки 

зрения соблюдения в нём орфографических 

правил. Применять орфографические правила 

в речевой практике. Использовать 

орфографические словари 

7.5 Правописание н и нн в словах 

различных частей речи 

2 Правила правописания н и нн в 

именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах, 

причастиях, наречиях 

Сравнивать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, причастия, наречия 

с н и нн в суффиксах. 

Осуществлять выбор правила, регулирующего 

написание н и нн в суффиксах имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов, причастий, наречий. Выполнять 

орфографический анализ употреблённых в 

тексте имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, причастий, наречий 

с н и нн в суффиксах. 

Анализировать текст с точки зрения 

соблюдения в нём орфографических правил. 

Применять орфографические правила в 

речевой практике. 

Использовать орфографические словари 
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№ 
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Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

7.6 Правописание не и ни 1 Правила правописания слов с не и ни 

(не и ни в отрицательных и 

неопределённых местоимениях, 

наречиях при двойном отрицании, в 

восклицательных и вопросительных 

предложениях, устойчивых оборотах, 

сложноподчинённых предложениях с 

придаточными уступительными) 

Сравнивать примеры правописания не и ни. 

Разграничивать правила правописания не и ни. 

Осуществлять выбор правила, регулирующего 

верное написание не и ни. Выполнять 

орфографический анализ употреблённых в 

тексте примеров написания не и ни. 

Анализировать текст с точки зрения 

соблюдения орфографических правил. 

Применять орфографические правила в 

речевой практике. Использовать 

орфографические словари 

7.7 Правописание окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных и глаголов 

2 Правила правописания безударных 

окончаний имён существительных, 

имён прилагательных и глаголов 

Сравнивать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы с безударными 

окончаниями. Осуществлять выбор правила, 

регулирующего верное написание имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов с безударными окончаниями. 

Выполнять орфографический анализ 

употреблённых в тексте имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов с безударными окончаниями. 

Анализировать текст с точки зрения 

соблюдения в нём орфографических правил. 

Применять орфографические правила в 

речевой практике. 

Использовать орфографические словари 

7.8 Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов 

2 Правила слитного, дефисного и 

раздельного написания сложных 

имён существительных, имён 

Сравнивать примеры слитного, дефисного и 

раздельного написания сложных имён 

существительных, имён прилагательных, 
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прилагательных, наречий, предлогов, 

союзов, частиц 

наречий, предлогов, союзов, частиц. 

Осуществлять выбор правила, регулирующего 

слитное, дефисное и раздельное написание 

имён существительных, имён прилагательных, 

наречий, предлогов, союзов, частиц. 

Выполнять орфографический анализ примеров 

слитного, дефисного и раздельного написания 

употреблённых в тексте сложных имён 

существительных, имён прилагательных, 

наречий, предлогов, союзов, частиц. 

Анализировать текст с точки зрения 

соблюдения в нём орфографических правил. 

Применять орфографические правила. 

Использовать орфографические словари 

Итого по разделу 14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности 

(повторение, обобщение) 

1 Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Основные особенности каждого вида 

речевой деятельности. 

Культура чтения, аудирования, 

говорения и письма 

Создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов 

и жанров. 

Употреблять языковые средства с учётом 

речевой ситуации (объём устных 

монологических высказываний – не менее 100 

слов; объём диалогического высказывания – 

не менее 7–8 реплик). Выступать перед 

аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы. 

Использовать образовательные 

информационно-коммуникационные 
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№ 
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Наименование разделов и 
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Количество 
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Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

инструменты и ресурсы для решения учебных 

задач. Использовать различные виды 

аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы 

информационно- смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и 

другие (объём текста для чтения – 450–500 

слов; объём прослушанного или прочитанного 

текста для пересказа от 250 до 300 слов); 

объём сочинения – не менее 150 слов 

8.2 Речевое общение и его виды. 

Основные сферы речевого 

общения. 

Речевая ситуация и её 

компоненты 

1 Общение как одна из главных 

потребностей человека. Роль 

общения в жизни человека. 

Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное. 

Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и её компоненты 

(адресант и адресат; мотивы и цели, 

предмет и тема речи; условия 

общения) 

Иметь представление о нормах речевого 

поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения. Учитывать в процессе 

речевого общения речевую ситуацию. 

Выбирать речевую тактику и языковые 

средства с учётом речевой ситуации. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения, успешности в достижении 

прогнозируемого результата 

8.3 Речевой этикет 1 Основные функции речевого этикета 

(установление и поддержание 

контакта, демонстрация 

доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения, 

говорящего к партнёру и другие). 

Устойчивые формулы русского 

речевого этикета применительно к 

Характеризовать нормы речевого этикета 

применительно к различным ситуациям 

официального/ неофициального общения, 

статусу адресанта/адресата и другому. 

Использовать правила русского речевого 

этикета в социально- культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах 

общения, в повседневном общении, интернет- 
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различным ситуациям официального 

/неофициального общения, статусу 

адресанта/ адресата и другому 

коммуникации 

8.4 Публичное выступление 2 Публичное выступление и его 

особенности. 

Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция 

публичного выступления. 

Виды аргументации. 

Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учётом 

его цели, особенностей адресата, 

ситуации общения 

Различать основные виды публичной речи по 

их основной цели. 

Анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой информационной, убеждающей 

речью 

Итого по разделу 5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 Текст, его основные признаки 

(повторение, обобщение) 

1 Цельность, членимость, 

относительная законченность текста. 

Связность текста. 

Способы связи предложений и 

абзацев в тексте. Средства связи 

предложений и абзацев в тексте: 

лексические, морфологические, 

синтаксические (повторение, 

обобщение) 

Характеризовать текст с точки зрения 

соответствия основным признакам. 

Выявлять способы и средства связи 

предложений и абзацев в тексте. 

Использовать знание признаков текста в 

процессе его создания и корректировки 

9.2 Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте 

(общее представление) 

2 Причинно-следственные отношения 

между предложениями в тексте 

(приведение доводов и примеров, 

выведение следствия и другое). 

Выявлять логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте. 

Характеризовать логико- смысловые 

отношения между предложениями в тексте. 
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Отношения сопоставления и 

противопоставления 

(аналогия, антитеза) 

Корректировать текст с учётом знаний о 

логико-смысловых отношениях между 

предложениями в тексте 

9.3 Информативность текста. 

Виды информации в тексте 

2 Текст как информационное целое. 

Основная и дополнительная, 

фактуальная, концептуальная и 

подтекстовая информация текста. 

Тексты новой природы: гипертекст, 

графика, инфографика и другие 

Анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно/ на слух. 

Использовать разные формы предъявления 

информации 

9.2 Информационно- смысловая 

переработка текста. План. 

Тезисы. 

Конспект. Реферат. Аннотация. 

Отзыв. Рецензия 

3 План простой и сложный; назывной, 

вопросный. 

Особенности тезисов, конспекта как 

вторичных текстов. Обязательные 

структурные компоненты реферата, 

аннотации. 

Реферат на основе одного или 

нескольких источников. 

Основные структурные компоненты 

отзыва, рецензии 

Осуществлять информационно- смысловую 

переработку прочитанного и прослушанного 

текста. Предъявлять информацию текста в 

форме плана (простого и сложного; назывного, 

вопросного), в форме тезисов, конспекта. 

Создавать реферат на основе одного или 

нескольких источников. Составлять 

аннотацию, отзыв, рецензию 

Итого по разделу 8   

Повторение пройденного 

материала 

6   

Итоговый контроль 5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68   
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Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в 

экологическом аспекте 

2 Экология как наука, экология 

языка (общее представление). 

Культура речи как часть здоровой 

окружающей языковой среды. 

Проблемы речевой культуры в 

современном обществе 

(стилистические изменения в 

лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор, 

повторение, обобщение) 

Выражать в устной и письменной форме 

отношение к культуре языка (от уровня 

бытового общения до состояния 

литературного языка в целом). 

Анализировать, оценивать и комментировать 

уместность/ неуместность употребления 

разговорной и просторечной лексики, сленга, 

жаргонизмов; 

оправданность/неоправданность 

употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм 

в речевом общении и другое 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 Синтаксис как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

2 Синтаксис как раздел лингвистики. 

Основные понятия синтаксиса. 

Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения 

(повторение, обобщение) 

Выполнять синтаксический анализ 

словосочетания, простого и сложного 

предложения 

2.2 Изобразительно- выразительные 

средства синтаксиса 

2 Изобразительно- выразительные 

средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-

ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; 

риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое 

Определять изобразительно- выразительные 

средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). Характеризовать особенности 

употребления в тексте изобразительно-

выразительных средств синтаксиса, 

комментировать их стилистические функции 
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обращение; многосоюзие, бессоюзие 

2.3 Синтаксические нормы. 

Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 

2 Порядок слов в предложении. 

Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав 

которого входят слова множество, 

ряд, большинство, меньшинство; с 

подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием 

(двадцать лет, пять человек); 

имеющим в своём составе 

числительные, оканчивающиеся на 

один; имеющим в своём составе 

числительные два, три, четыре или 

числительное, оканчивающееся на два, 

три, четыре. Согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим 

при себе приложение (типа диван- 

кровать, озеро Байкал). 

Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим 

(в рамках изученного). 

Корректировать текст с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим. 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических 

трудностей, справочники 

2.4 Основные нормы управления 2 Основные нормы управления: 

правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы 

управляемого слова 

(разъяснение чего?, указал на что?; 

беспокоиться о чём?, но тревожиться 

за кого? и др.). Употребление 

производных предлогов благодаря, 

вопреки, ввиду, вследствие, за счёт 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения употребления 

падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова (в рамках изученного). 

Корректировать текст с точки зрения 

употребления падежной и предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических 

трудностей, справочники 
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2.5 Основные нормы употребления 

однородных членов 

предложения 

2 Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 

(употребление в качестве однородных 

членов слов, обозначающих или 

родовые, или видовые понятия, 

близкие или сопоставимые понятия; 

учёт лексической сочетаемости слов, 

входящих в ряд однородных членов). 

Предложения с однородными членами, 

соединёнными двойными союзами 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения особенностей 

употребления однородных членов предложения 

(в рамках изученного). 

Корректировать текст с точки зрения основных 

норм употребления однородных членов 

предложения. 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических 

трудностей, справочники 

2.6 Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов 

3 Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов 

(недопустимость разрушения 

целостности причастного оборота; 

единство субъекта действия для 

деепричастия и глагола и другие) 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения основных норм 

употребления причастных и деепричастных 

оборотов 

(в рамках изученного). 

Корректировать текст с точки зрения основных 

норм употребления причастных и 

деепричастных оборотов. Соблюдать 

синтаксические нормы. Использовать словари 

грамматических трудностей, справочники 

2.7 Основные нормы построения 

сложных предложений 

3 Основные нормы построения сложных 

предложений: сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

определительным (недопустимость 

отрыва имени существительного в 

главной части от придаточного 

определительного), с придаточным 

изъяснительным 

(с указательным словом и без 

указательного слова в главной части; 

неверное употребление местоимений 

при передаче косвенной речи и 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения основных норм 

построения сложных предложений (в рамках 

изученного). 

Корректировать текст с точки зрения основных 

норм построения сложных предложений. 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических 

трудностей, справочники 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

другое); сложного предложения с 

разными видами связи (использование 

союзов и союзных слов в соответствии 

с их значениями, недопустимость 

постановки рядом однозначных 

союзов 

(типа но и однако), недопустимость 

использования одинаковых союзов и 

союзных слов между частями одного 

сложного предложения и другое) 

2.8 Обобщение и систематизация по 

теме 

«Синтаксис. 

Синтаксические нормы» 

1 Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим; нормы 

управления; нормы употребления 

однородных членов предложения; 

нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов; нормы 

построения сложных предложений 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения основных 

синтаксических норма (в рамках изученного). 

Корректировать текст с точки зрения основных 

синтаксических норм. 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических 

трудностей, справочники 

Итого по разделу 17   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 Пунктуация как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

1 Пунктуация как раздел лингвистики. 

Принципы и разделы русской 

пунктуации. 

Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце 

предложений; знаки препинания 

внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при 

передаче чужой речи. Сочетание 

знаков препинания. Пунктуационный 

Выполнять пунктуационный анализ 

предложения. Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

анализ предложения 

(повторение, обобщение) 

3.2 Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым 

1 Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными разными частями речи 

Анализировать предложение и осуществлять 

выбор правила, регулирующего постановку тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка 

(в рамках изученного). Соблюдать правила 

пунктуации. Использовать справочники по 

пунктуации 

3.3 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

2 Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными 

одиночными, двойными, 

повторяющимися и 

неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных 

членах 

Анализировать предложение и осуществлять 

выбор правила, регулирующего постановку 

знаков препинания в предложениях с 

однородными членами. Анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения 

соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка 

(в рамках изученного). Соблюдать правила 

пунктуации. Использовать справочники по 

пунктуации 

3.4 Знаки препинания при 

обособлении 

3 Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными определениями, 

приложениями, дополнениями, 

обстоятельствами, уточняющими 

членами 

Анализировать предложение и осуществлять 

выбор правила, регулирующего постановку 

знаков препинания в предложениях с 

обособленными определениями, приложениями, 

дополнениями, обстоятельствами, 

уточняющими членами. Анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения 

соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации 

3.5 Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями 

2 Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

Анализировать предложение и осуществлять 

выбор правила, регулирующего постановку 

знаков препинания в предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, междометиями. 

Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка 

(в рамках изученного). Соблюдать правила 

пунктуации. Использовать справочники по 

пунктуации 

3.6 Знаки препинания в сложном 

предложении 

3 Правила постановки знаков 

препинания в сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном 

сложном предложениях 

Анализировать предложение и осуществлять 

выбор правила, регулирующего постановку 

знаков препинания в сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном сложном 

предложениях. 

Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка 

(в рамках изученного). Соблюдать правила 

пунктуации. Использовать справочники по 

пунктуации 

3.7 Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи 

2 Правила постановки знаков 

препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

Анализировать предложение и осуществлять 

выбор правила, регулирующего постановку 

знаков препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка 

(в рамках изученного). Соблюдать правила 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

пунктуации. Использовать справочники по 

пунктуации 

3.8 Знаки препинания при передаче 

чужой речи 

2 Правила пунктуационного 

оформления предложений с прямой 

речью, косвенной речью, диалогом, 

цитатой 

Анализировать предложение и осуществлять 

выбор правила, регулирующего оформление 

предложений с прямой речью, косвенной речью, 

диалогом, цитатой. Анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения 

соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка 

(в рамках изученного). Соблюдать правила 

пунктуации. Использовать справочники по 

пунктуации 

3.9 Повторение и обобщение по 

темам раздела 

«Пунктуация. Основные 

правила пунктуации» 

1 Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце 

предложений; знаки препинания 

внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при 

передаче чужой речи. Сочетание 

знаков препинания. 

Пунктуационный анализ предложения 

(повторение, обобщение) 

Выполнять пунктуационный анализ 

предложения. Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации 

Итого по разделу 17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики 

1 Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). Понятие о 

функциональной стилистике. 

Функциональные разновидности 

языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, 

Характеризовать классификационные признаки 

выделения функциональных разновидностей 

языка. Анализировать текст с точки зрения 

принадлежности к той или иной 

функциональной разновидности языка 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

официально- деловой, 

публицистический), язык 

художественной литературы (обзор) 

4.2 Разговорная речь 2 Разговорная речь, сфера её 

использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, 

преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи 

Отличать разговорную речь от других 

функциональных разновидностей языка. 

Анализировать и комментировать примеры 

разговорной речи с точки зрения специфики 

использования фонетических и интонационных 

особенностей, лексических, морфологических, 

синтаксических средств. Сопоставлять и 

сравнивать разговорную речь с текстами других 

функциональных разновидностей языка с точки 

зрения их внеязыковых и лингвистических 

особенностей 

4.3 Основные жанры разговорной 

речи: устный рассказ, беседа, 

спор (обзор) 

2 Содержательные, композиционные, 

языковые особенности устного 

рассказа, беседы, спора 

Характеризовать содержательные, 

композиционные, языковые особенности 

устного рассказа, беседы, спора. Принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать устные 

рассказы 

4.4 Научный стиль 3 Научный стиль, сфера его 

использования, назначение. 

Основные признаки научного стиля: 

отвлечённость, логичность, точность, 

объективность изложения. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного 

стиля. Основные подстили научного 

стиля: собственно научный, научно- 

справочный, учебно-научный, научно-

популярный 

Распознавать тексты научного стиля. 

Анализировать и комментировать научные 

(учебно-научные, научно- справочные и научно-

популярные) тексты с точки зрения специфики 

использования лексических, морфологических, 

синтаксических средств. Сравнивать научные 

(учебно- научные и научно-популярные) тексты 

с текстами других функциональных стилей, а 

также с разговорной речью, языком 

художественной литературы 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

4.5 Основные жанры научного 

стиля (обзор) 

2 Основные жанры научного стиля 

(монография, диссертация, научная 

статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, 

доклад и другие) (обзор) 

Распознавать тексты научного стиля: 

монографию, диссертацию, научную статью, 

реферат, словарь, справочник, учебник и 

учебное пособие, лекцию, доклад и другие. 

Анализировать и комментировать учебно-

научные, научно-популярные, научно- 

справочные тексты с точки зрения специфики 

использования лексических, морфологических, 

синтаксических средств. Создавать тексты 

научного стиля: доклад, реферат. 

Корректировать собственные тексты научного 

стиля 

4.6 Официально-деловой стиль. 

Основные жанры официально-

делового стиля (обзор) 

2 Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение. Основные 

признаки официально- делового стиля: 

точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности официально-делового 

стиля. Основные жанры официально- 

делового стиля: закон, устав, приказ, 

расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, 

резюме и другие (обзор) 

Распознавать тексты официально- делового 

стиля. Анализировать и комментировать тексты 

официально- делового стиля с точки зрения 

специфики использования лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Сравнивать тексты официально-делового стиля 

с текстами других функциональных стилей, а 

также с разговорной речью, языком 

художественной литературы 

4.7 Публицистический стиль 2 Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: 

экспрессивность, призывность, 

оценочность. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического стиля 

Распознавать тексты публицистического стиля. 

Анализировать и комментировать тексты 

публицистического стиля с точки зрения 

специфики использования лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Сравнивать тексты публицистического стиля с 

текстами других стилей, а также с разговорной 

речью, языком художественной литературы 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

4.8 Основные жанры 

публицистического стиля 

(обзор) 

3 Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж, 

очерк, эссе, интервью и другие (обзор) 

Распознавать основные жанры 

публицистического стиля: заметку, статью, 

репортаж, очерк, эссе, интервью. Создавать 

тексты публицистического стиля (сочинение-

рассуждение объёмом не менее 150 слов). 

Корректировать собственные тексты 

публицистического стиля (сочинение- 

рассуждение объёмом не менее 150 слов) 

4.9 Язык художественной 

литературы 

4 Язык художественной литературы и 

его отличия от других 

функциональных разновидностей 

языка. 

Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое 

использование изобразительно- 

выразительных средств, языковых 

средств других функциональных 

разновидностей языка 

Распознавать тексты художественной 

литературы. Анализировать и комментировать 

тексты художественной литературы с точки 

зрения использованных изобразительно-

выразительных средств 

Итого по разделу 21   

Повторение пройденного материала 6   

Итоговый контроль 5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

КЛАСС 10  

Входной контроль 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 45 минут. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 

Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Задания части 2 требуют проведения 

различных видов анализа слова, предложения, текста. Ответами к заданиям 2–8 являются 

слово (несколько слов) или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали, 

работая над заданиями части 2. Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх 

предложенных заданий (9.1, 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый 

аргументированный ответ. 

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование 

гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, 

а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ к каждому заданию в бланках 

ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

2. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1)Ртуть — уникальный химический элемент. (2)Это единственный жидкий 

металл. (3)До сих пор это утверждение неизменно воспроизводится не только в 

школьных учебниках, но и в справочниках по химии и металлургии. (4)Однако 

уникальность ртути исчезла в тот самый день, когда Маргарита Перё, ученица Марии 

Склодовской-Кюри, открыла новый элемент и назвала его в честь своей родины 

францием. (5)Плавясь при температуре 8 оС, франций устранил монополию ртути на 

право считаться единственным жидким металлом. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера 

ответов. 

1) В предложении 1 содержится составное именное сказуемое. 

2) Предложение 2 нераспространённое. 

3) Предложение 3 сложносочинённое. 

4) Вторая часть предложения 4 осложнена обособленным приложением. 

5) Предложение 5 осложнено обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом. 

3. Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно стоять 

тире. 
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Семикаракорский фаянс (1) это посуда (2) изготовленная в лучших традициях 

донских мастеров. При её производстве применяется метод уникального ручного труда. 

Её отличают оригинальность и многообразность форм (3) изобретательность и 

поэтичность в декоре (4) передающем красоту родной земли (5) фольклорные казачьи 

мотивы и традиции. Каждая вазочка или тарелка (6) каждый чайник или самовар (7) это 

живые краски донской природы. Белая глина и ручная кистевая роспись делают рисунок 

привлекательным и долговечным. 

4. Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «книжный шкаф», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

5. Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ИЩУЩИЙ — написание гласной У в суффиксе действительного причастия 

настоящего времени определяется принадлежностью ко II спряжению глагола. 

2) НЕ ПОНИМАЯ — частица НЕ с кратким причастием пишется раздельно. 

3) МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ — сложное имя прилагательное, образованное на 

основе подчинительного словосочетания, пишется слитно. 

4) СЕМЬДЕСЯТ — в середине числительных от 50 до 80 пишется буква Ь. 

5) КРЕПКО-НАКРЕПКО — дефисное написание сложного прилагательного 

определяется его образованием путём сложения одной и той же основы. 

6. Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Мальчик забыл о собственной безопасности, останавливая машину скорой 

помощи. 

2) Шофёр отругал героя за неосторожное поведение на дороге, поэтому мальчик 

заплакал. 

3) Раненый боец Бахтюков был отцом мальчика. 

4) Мальчик остановил машину скорой помощи, потому что хотел помочь 

умирающему человеку. 

5) Мальчик ошибся, когда решил, что незнакомый человек нуждается в помощи. 

Текст для анализа: 

(1)По улицам мчалась «скорая помощь». (2)Куда она мчалась? (3)К человеку, 

попавшему в беду? 

Или возвращалась на стоянку? 

Голос сирены нарастал. (6)Он, казалось, то взлетал под облака, то стремительно 

падал. (7)Он звучал, как сигнал боевой тревоги. 

(8)А если эта почти крылатая машина с красным крестом промчится мимо? 

(9)Надо остановить её! 

(10)И мальчик решился. (11)Он выбежал на середину мостовой и преградил путь 

«скорой помощи». (12)Расстояние от летящей машины до мальчика было очень 

небольшим. (13)Оно сокращалось с каждым мгновением. (14)Мальчик закрыл глаза, но 

не тронулся с места. 
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(15)И вдруг сирена умолкла. (16)Машина резко затормозила. (17)На мостовой 

было скользко, и её занесло в сторону. 

(18)Когда мальчик с коньками открыл глаза, машина «скорой помощи» стояла 

совсем близко, развернувшись поперёк дороги. (19)А из распахнутой дверки уже 

выскакивал бледный шофёр в фуражке с блестящим козырьком. (20)Тяжело дыша от 

волнения, он подбежал к мальчику и замахнулся, чтобы ударить его. (21)Но сдержался и 

не ударил. (22)Только заговорил часто и сбивчиво: 

— (23)Какого чёрта! (24)Шантрапа! (25)Жить надоело? (26)Под машину лезешь! 

(27)Герой! 

(28)Но мальчик был защищён от ругательств невидимой бронёй своего смятения. 

(29)И обидные слова отскакивали от этой брони, как дробинки. (30)Когда шофёру не 

хватило воздуха и он замолчал, чтобы сделать вдох, мальчик, не поднимая глаз, сказал: 

— (31)Человек умирает. 

— (32)Где? — спросил шофёр. (33)Он сразу остыл, почувствовал себя на своём 

посту. 

— (34)Я вам покажу, - ответил мальчик. 

(35)Шофёр нахмурился. (36)Когда работаешь на «скорой помощи», готов ко 

всему, но такого оборота дела он не ожидал. 

(37)Когда мальчик и шофёр подошли к машине, там уже начал собираться народ. 

(38)Машина «скорой помощи», стоящая поперёк мостовой, успела привлечь зевак. 

(39)Они толпились у машины, спрашивая друг друга, что случилось, в чём дело, кого 

задавили. 

(40)Но никто не лежал на мостовой, а к машине быстро шли шофёр в фуражке с 

кожаным козырьком и долговязый мальчик с коньками под мышкой. 

— (41)Арсений Иванович, - сказал шофёр, заглядывая в открытую дверку, — тут у 

малого с отцом плохо. (42)А у нас вызовов нет. (43)Поедем? 

(44)Мальчику хотелось сказать, что шофёр ошибся, что раненый боец Бахтюков 

ему не отец, а чужой человек, что ему стало плохо, что он его встретил по дороге на 

каток и помог добраться до дома. 

(45)Но сейчас не было времени для объяснений: человек мог погибнуть. (46)И 

мальчик, стараясь говорить понятней и убедительней, сказал: 

— (47)Лежит без сознания. (48)Раненый он. (49)Осколок зашевелился. (50)В 

груди. 

— (51)Поехали! — решительно сказал врач. 

(52)Мальчик и шофёр забрались в кабину. (53)Завыла сирена, разгоняя зевак. 

(54)И, присев на задние колёса, как конь перед скачками, «скорая помощь» устремилась 

вперёд. 

(По Ю.Я. Яковлеву)
*
 

7. Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Но мальчик был защищён от ругательств невидимой бронёй своего смятения. 

2) Когда работаешь на «скорой помощи», готов ко всему, но такого оборота дела 

он не ожидал. 

                                                 
*
 Яковлев Юрий Яковлевич (1923-1996) - писатель и сценарист. 
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3) И, присев на задние колёса, как конь перед скачками, «скорая помощь» 

устремилась вперёд. 

4) А что, если эта почти крылатая машина с красным крестом промчится мимо? 

5) И обидные слова отскакивали от этой брони, как дробинки. 

8. Лексический анализ. 

В предложениях 1–10 найдите антонимы (антонимическую пару). Выпишите эти 

антонимы. 

9. Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО 

из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного 

задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 

9.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

известного психолога Дейла Карнеги: «О нас судят на основании того, что мы делаем, 

что мы говорим, как мы говорим». Аргументируя свой ответ, приведите два примера 

из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему 

на лингвистическом материале. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

9.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

фрагмента текста: «Но сейчас не было времени для объяснений: человек мог 

погибнуть». 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

9.3. Как Вы понимаете значение слова ДОБРОТА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему 

«Какого человека можно считать добрым?», взяв в качестве тезиса данное Вами 

определение. Аргументируя свой тезис, приведите два примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного 

текста, а второй — из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Ответы 
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2. 14 

3. 17 

4. шкаф для книг 

5. 34 

6. 14 

7. 35 

8. взлетел падал 

Критерии оценивания выполнения задания 9.1 

Ответ на задание 9.1 (сочинение-рассуждение) оценивается последующим 

критериям. 

№ Критерии оценивания сочинения-рассужденияна 

лингвистическую тему (9.1) 

Баллы 

СіК1 Наличие обоснованного ответа 
 

 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

тезиса, нет 

2 

 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущена одна фактическая ошибка, связанная с 

пониманием тезиса 

1 

 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущено две и более фактические ошибки, 

связанные с пониманием тезиса 

или 

тезис не доказан 

или 

дано рассуждение вне контекста задания 

или 

тезис доказан на бытовом уровне 

0 

СіК2 Наличие примеров-аргументов  

 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, 

верно указав их роль в тексте 

3 

 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, но 

не указал их роли в тексте 

или 

привёл два примера-аргумента из текста, указав рольв тексте 

одного из них, 

или 

привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль в 

тексте 

2 

 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста, не 

указав его роли в тексте 

1 

 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 

иллюстрирующего тезис, 

или 

экзаменуемый привёл примеры-аргументы не 

изпрочитанного текста 

0 
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СіКЗ Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемогохарактеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но допущена одна логическая ошибка 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

СіК4 Композиционная стройность работы  

 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям СіК1- 

СіК4 

9 

Критерии оценивания выполнения задания 9.2 

Ответ на задание 9.2 (сочинение-рассуждение) оценивается последующим 

критериям. 

№ Критерии оценивания сочинения-рассужденияна тему, 

связанную с анализом текста (9.2) 

Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста  

 Экзаменуемый дал верное объяснение содержания 

фрагмента. Ошибок в интерпретации нет 

2 

 Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания 

фрагмента, 

но 

допустил одну ошибку в его интерпретации 

1 

 Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания 

фрагмента текста 

или 

экзаменуемый допустил две или более ошибки при 

0 
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интерпретации содержания фрагмента текста 

или 

объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого 

отсутствует 

С2К2 Наличие примеров-иллюстраций  

 Экзаменуемый привёл два примера-иллюстрации из текста, 

которые соответствуют объяснению содержания данного 

фрагмента 

3 

Экзаменуемый привёл один пример-иллюстрацию из текста, 

соответствующий объяснению содержания 

данногофрагмента 

2 

Экзаменуемый привёл пример(ы) не из прочитанного текста 1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-иллюстрации, 

объясняющего содержание данного фрагмента, 

или 

экзаменуемый привёл в качестве примера-

иллюстрацииданную в задании цитату или её часть 

0 

С2КЗ Смысловая цельность, речевая связностьи 

последовательность сочинения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но допущена одна логическая ошибка 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С2К4 Композиционная стройность  

 Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной 

стройностью и завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по 

критериямС2К1-С2К4 

9 
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Критерии оценивания выполнения задания 9.3 

Ответ на задание 9.3 (сочинение-рассуждение) оценивается последующим 

критериям. 

№ Критерии оценивания сочинения-рассужденияна тему, 

связанную с анализом текста (9.3) 

Баллы 

СзК1 Толкование значения слова  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение и прокомментировал его 

2 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение, 

но 

не прокомментировал его 

1 

Экзаменуемый дал неверное определение или толкование 

слова в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

СзК2 Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример- 

аргумент приведён из прочитанного текста, а другой - из 

жизненного опыта 

или 

экзаменуемый привёл два примера-аргумента 

изпрочитанного текста 

3 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент 

изпрочитанного текста 

2 

Экзаменуемый привёл пример(ы)-аргумент(ы) из жизненного 

опыта 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 

СзКЗ Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 

но допущена одна логическая ошибка 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 
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СзК4 Композиционная стройность  

 Работа характеризуется композиционной стройностьюи 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериямС3К1-

С3К4 

9 

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого 

№ Критерии оценки грамотности и фактической точности 

речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной 

ошибки 

2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не болеедвух 

ошибок 

2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, а такжев 

понимании и употреблении терминов нет 

2 

Допущена одна ошибка в изложении материала или 

употреблении терминов 

1 

Допущено две и более ошибки в изложении материалаили 

употреблении терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 10 
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критериям ФК1, ГК1-ГК4 

При оценке грамотности (ГК1-ГК4) следует учитывать объём сочинения. 

Указанные в таблице 7 нормативы применяются для проверки и оценки 

сочинения, объём составляет 70 и более слов. 

Если в сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, такая работа 

по критериям ГК1-ГК4 оценивается нулём баллов. 

Критерии оценивания 

0-12 баллов 13-18 19-23 24-26 

«2» «3» «4» «5» 

Блок 1 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из 7 заданий. На выполнение работы по 

русскому языку отводится 4шинут). Ответами к заданиям 1-7 являются 

последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

Экология - это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между 

собой и со средой, в которой они обитают. Эти взаимоотношения изучают самые разные 

науки: биология и химия, астрономия и космология, математика и философия. <...> они 

вносят свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных 

дисциплин: общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека и т.д. 

Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. 

Конечно, между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой 

пропасти, вместе с тем между ними есть большое различие. Утраты в природе до 

известных пределов восстановимы. Иное дело - ценности культурные и нравственные. 

Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, 

разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи... 

Если культура - это совокупность достижений общества в области науки, 

просвещения, искусства, то закрепляются эти достижения, как правило, в языке, в Слове. 

Возникнув на определённом историческом этапе, литературный язык сам по себе служит 

свидетельством уровня духовного развития народа, общества. Как всякое живое на Земле 

не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может мириться с 

деградацией своего языка. Ведь язык - это и основа национальной памяти, и ключ к 

пониманию духовного мира, своего и чужого. 

(По Л.И. Скворцову) 

1. Самостоятельно подберите определительное местоимение, которое должно 

стоять на месте пропуска в третьем предложении текста. Запишите это местоимение. 

2.  В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых 

лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. 

Запишите номера ответов. 

1) ЖИВОЙ. Лёгкий, занимательный, выразительный. Живое изложение. 
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2) СРЕДА. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка. Из рабочей 

среды. 

3) МИРИТЬСЯ. Терпимо относиться к чему-нибудь. Мириться с неудобствами. 

4) ОСНОВА. Источник; главное, на чём строится что-нибудь, что является 

сущностью чего-нибудь. Экономическая основа общества. 

5) КЛЮЧ. Металлический стержень с особой комбинацией вырезов для 

отпирания и запирания замка. Открыть дверь ключом. 

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 

текста. Запишите номера этих ответов. 

1) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются термины 

(экология, агроэкология, гидроэкология и др.), тематическая группа слов, отражающая 

проблематику текста (культура, природа, ценности, памятники, исторический этап, 

литературный язык, нация, память, духовный мир и др.). 

2) Использование метафор (...между экологией природы и экологией культуры не 

может быть непроходимой пропасти; ключ к пониманию духовного мира); антонимов 

(свой- чужой), сравнения (Как всякое живое на Земле не может мириться со своей 

смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка.) 

способствует эмоциональности, выразительности изложения, помогает передать 

авторскую оценку описываемым явлениям. 

3) Текст содержит грамматические особенности, характерные для письменной 

речи: отглагольные существительные (взаимодействие, вклад, утраты, различие, 

достижения и др.), конструкции с существительными в родительном падеже (между 

экологией природы и экологией культуры, свидетельством уровня духовного развития 

народа, к пониманию духовного мира и др.). 

4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди 

которых - ряды однородных членов предложения, инверсия, вводные слова. 

5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора - 

сообщить информацию, имеющую практическое значение, дать чёткие инструкции. 

4. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 

1) туфлЯ 

2) понЯв 

3) дОнельзя 

4) корЫсть 

5) Оптовый 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним. Запишите подобранное слово. 

Самый обычный обед можно превратить в ПРАЗДНЫЙ, если правильно украсить 

стол. Предварительное изучение ЛЕДОВОЙ обстановки в северных морях помогает 

избежать многих проблем в районе Крайнего Севера. 

За годы пребывания в Италии композитор создал ряд оперных произведений, 

имевших у ПРИЗНАТЕЛЬНЫХ слушателей большой успех. 

ОТБОРОЧНЫЙ тур чемпионата Европы по футболу прошёл в столице 

Великобритании - родине этого вида спорта. 
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В ПРОДУКТОВОЙ корзине жителя современного мегаполиса обязательно 

должны быть овощи и фрукты. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

Для каждого человека в самых трудных обстоятельствах главное - сохранить 

твёрдость духа, то есть совершить победу над самим собой. 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

урожай ПОМИДОРОВ 

БЛИЖАЙШАЯ станция 

у наших ВОРОТ 

нет ПОЛТОРАСТА рублей 

детские ДОКТОРА 

Ответы. 

‒ Все 

‒ 34 

‒ 1234 

‒ 24 

‒ Праздничный 

‒ Одержать 

‒ Полутораста 

Спецификация контрольной работы (блок 1) 

Контрольная работа проводится с целью определения уровня освоения учащимися 

курса русского языка в рамках программа среднего общего образования. 

Нормативно-правовая база 

Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по русскому языку ( приказ 

Минобразования России от 25.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего ( полного) общего образования») 

Каждый вариант состоит из 7 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности: 

‒ Задание на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа в 

виде одного или нескольких слов; 

‒ Задания на запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов. 

Система оценивания 

За каждый правильный вариант ответа на задание 1 -7 выставляется 1 балл, всего 

за работу можно получить 7 баллов. 

Критерии оценивания 

0-3 баллов 4-5 6 7 

«2» «3» «4» «5» 

 

Продолжительность работы 
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Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

Блок 3 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из 3 заданий . На выполнение работы по 

русскому языку отводится 45 минут. Ответами к заданиям 1-3 являются точная 

последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

1. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, 

в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Вариант № 1 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

Б) неправильное построение 

предложения с косвенной 

речью 

нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

Г) неправильное построение 

предложения с 

деепричастным оборотом 

Д) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

1) Сразу по приезде в губернский город Чичиков 
попытался установить деловые связи с местными 

чиновниками. 

2) Возвращаясь в родные места, мне вспомнились детские 
впечатления от впервые увиденной грозы. 

3) Через неделю после венчания А. С. Пушкин сообщает 
другу П. А. Плетнёву, что «я женат и счастлив». 

4) Установить направление движения древних 
материковых оледенений можно благодаря изучения 

состава и строения валунов — обкатанных и слегка 

закруглённых камней. 

5) Слова, по мнению Платона, лишены исторического 
развития и являются результатом постановления 

«законодателей», которые раз и навсегда определили как 

звучание, так и значение слов в языке. 

6) Сверхпроводники — это материалы, не имеющие 

электрического сопротивления при сильном охлаждении, 

поэтому плотность электрического тока, протекающего по 

такому материалу, может достигать гигантских значений. 

7) Если провести опрос среди молодёжи, то можно 
убедиться в том, что сегодня молодые люди воспринимают 

и думают о жизни иначе, чем предыдущие поколения. 

8) В пьесе А. П. Чехова «Вишнёвом саде» мысли о 
будущем России наиболее полно выражены в монологах 

Пети Трофимова, молодого интеллигента, жизнь которого 

полна труда и лишений. 

9) Благодаря комментариям Ю. М. Лотмана к «Евгению 

Онегину» каждый читатель лучше понимает эпоху 

А.С. Пушкина. 

Вариант № 2 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

1) Употребляя вводные слова, речь становится более 
эмоциональной. 
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Б) неправильное построение 

предложения с 

деепричастным 

оборотом 

В) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Г) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Д) ошибка в построении 

сложноподчинённого 

предложения 

2) Одним из самых известных в стране учебных заведений 
стал МГУ. 

3) Степан чувствовал то, как всё тело не слушается его и от 
усталости слипаются глаза. 

4) Наиболее древней является письменность шумеров, 
жившие в Междуречье, в Средней Азии. 

5) Находящаяся низко над горизонтом Луна кажется 
сильно увеличенной. 

6) Придумав техническую конструкцию аппарата, умельцы 
собрали его собственными руками. 

7) Стая лебедей летели в тёплые края. 
8) Людвиг ван Бетховен продолжил общую линию 
развития музыкальных жанров, которую наметили его 

предшественники 

9) Из листового металла не только делают корпуса машин 
и приборов, но и посуду 

Вариант № 3 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное 

употребление падежной 

формы сущ. и мест. с 

предлогом и без 

Б) нарушение 

видовременной 

соотнесенности глагольных 

форм 

В) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Г) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Д) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

предложения 

1) Ученые выяснили, что не только люди, но и животные 
способны распознавать свое отражение в зеркале. 

2) Калитин заявил, что я не согласен с обвинениями, 
выдвинутыми в мой адрес. 

3) Вася был очень голодным и жадно смотрел на стол, 
облизывая ложку, поскольку приготовленная каша мамой 

еще не остыла, 

4) Хорошо отдохнув, он вернулся с деревни в город. 
5) На минуту Арсений остановился, задержал дыхание и 

идет дальше. 

6) Никто из проживающих точно не скажут, когда будет 
горячая вода 

7) В фильме “Зеркало” Тарковский хотел показать всю 
сложность человеческой души. 

8) Многие из тех, кого вы знаете, знакомы с этим 

загадочным человеком. 

9) Он любил и интересовался искусством с самого раннего 
детства, поэтому был частым посетителем музея. 

Ответы 

‒ 43827 

‒ 71943 

‒ 45639 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Правильное выполнение задания 8 оценивается 2 баллами. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания, и полностью совпадаетс эталоном ответа: каждый символ в ответе 

стоит на своём месте, лишние символы в ответе отсутствуют. За ответ на задание 8 
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выставляется 1 балл, если на любых одной или двух позициях ответа записаны не те 

символы,которые представлены в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 

баллов. Если количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов 

вне зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

Критерии оценивания 

0-2 баллов 3 4-5 6 

«2» «3» «4» «5» 

Блок 4 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из 7 заданий. На выполнение работы по 

русскому языку отводится 45 минут). 

Ответами к заданиям 1-7 являются последовательность цифр (чисел). Ответ 

запишите в поле ответа в тексте работы. 

1. Напишите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) заг..релый, непром..каемый, к..мендант 

2) оп..раться, см..нать (траву), поч..татель (таланта) 

3) укр..титель (тигров), благосл..вить, симп..тичный 

4) посв..щение (другу), недос..гаемый, у..звить 

5) бл..стеть, с..дина (в волосах), прим..рять (поссорившихся) 

2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) безынициативный, вз..скать, роз..грыш 

2) обе..доленный, чере..чур, несдержанный 

3) пр..бить (гвоздь), пр..клеить (на бумагу), пр..брежный 

4) арх..важный, ант..художественный, дисквалификация 

5) поз..прошлый (год), сопутствовать, р..зослать (письма) 

3. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) затм..вать, подароч..к 

2) усидч..вый, ненавид..ли 

3) аплодир..вать, издавн.. 

4) никел..вый, наста..вать 

5) солом..нка, разборч..вый 

4. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) намаж..шь, накле..вший 

2) рассмотришь, окончивший 

3) подремл..шь, определяемый 

4) подпрыгн..шь, невид..мый 

5) кол..щийся (предмет), (льды) та..т 
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5. Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным словом 

пишется РАЗДЕЛЬНО. Запишите номера ответов. 

1) Сегодня, когда опреснение морской воды стало экономически затратным и 

(НЕ)ПОЗВОЛЯЕТ обеспечить питьевой водой все районы Земли, в качестве выхода 

предлагается проект получения воды при растапливании айсбергов. 

2) (НЕ)ОСОЗНАВАЯ до конца сути важнейших правил коммуникации, многие 

люди знакомы с ними на словах, забывая о том, что их необходимо использовать каждый 

день в общении с другими людьми. 

3) Самостоятельно осваивать технологию обработки металла и получать 

профессию кузнеца - очень (НЕ)ПРОСТОЕ занятие. 

4) Я не любитель романтических комедий и лёгких мелодрам, поэтому фильм я 

так и (НЕ)ДОСМОТРЕЛ до конца. 

5) Стоит выйти на крыльцо, как осень окружит тебя и начнёт настойчиво дышать 

в лицо холодноватою свежестью своих загадочных чёрных пространств, горьким запахом 

первого тонкого льда, сковавшего к ночи (НЕ)ПОДВИЖНЫЕ воды. 

6. Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова пишутся ЧЕРЕЗ 

ДЕФИС. Запишите номера ответов. 

1) Старый мельник уже ДАВНЫМ(ДАВНО) стал в здешнем краю ЧЕМ(ТО) 

вроде живой легенды. 

2) Тем, кто идёт (ПО)ЗИМНЕМУ парку, зима всегда кажется КАКИМ(НИБУДЬ) 

неведомым волшебником. 

3) На то, ЧТО(БЫ) только продиктовать тезисы стенографистке, ушло 

(ПОЛ)ДНЯ. 

4) Ночевать туристы ушли в лес, и ПОЧЕМУ(ТО) не в чистый сухой бор, а на 

болото, (ПО)ВИДИМОМУ считая, что это место для ночлега безопаснее. 

5) Дорогу размыло, (ПО)ЭТОМУ добирались мы к леснику с большим трудом, 

(ЗА)ТО какое удовольствие мы испытали, когда расположились у камина в доме хозяина! 

7. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Обстановка комнаты скромная: деревя(1)ая кровать; у окна - письме(2)ый стол 

для занятий; огромный кожа(3)ый сундук, обитый кова(4)ым железом, и удивительный 

ларчик, оклее(5)ыйрезной костью. 

Ответы 

‒ 124 

‒ 134 

‒ 15 

‒ 235 

‒ 124 

‒ 14 

‒ 43 

Спецификация контрольной работы. 

Контрольная работа проводиться с целью определения уровня освоения 

учащимися курса русского языка в рамках программа среднего общего образования. 

Нормативно-правовая база. 

Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по русскому языку ( приказ 
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Минобразования России от 25.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего ( полного) общего образования») 

Каждый вариант состоит из 7 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности: Задания на запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов1 

Система оценивания 

Правильное выполнение каждого из заданий 9-15 оцениваетсяі баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа. В ответах 

на задания 2-4, 9-23 порядок записи символов значения не имеет. 

Критерии оценивания 

0-2 баллов 3-4 5-6 7 

«2» «3» «4» «5» 

Блок 5 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из 12 заданий .На выполнение работы по русскому 

языку отводится 45 минут. 

Ответами к заданиям 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 являются последовательность цифр 

(чисел), к заданиям 4, 10 — словесный вариант. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

1. Прочитайте внимательно текст. 

(1)В связи со строительством электростанции деревню готовили к затоплению. 

(2)Всех жителей переселили на новое место. 

(3)С бывшими земляками Алексею Брюханову встречаться не хотелось — только 

душу бередить, — к своим родителям, к родителям жены ходил через силу, как 

обязанность выполнял. 

(4)И те и другие жили в двухквартирных коттеджах. (5)В разных, но по соседству. 

(6)3а год успели обустроить жилища, доделать недоделки, исправить брак. 

(7)Выкопали подполья, хоть и неглубокие, но для картошки, десятка банок солений 

хватит; главное, чтоб не промёрзли... (8)Огородили придворовую территорию 

штакетником (заборы в жэке ставить запретили), матери посадили цветочки, по паре-

тройке узеньких грядочек морковки, лука, петрушки. (9)3а задами поставили крошечные, 

чтоб вид не портили, сарайки, официально являвшиеся будками для собак. 

(10)У родителей Алексея собака была — привезли из деревни старого, с седой 

мордой Трезорку. 

(11)На паром Трезорка поднялся спокойно и всю дорогу пролежал у ног отца; на 

новом месте дал посадить себя на цепь, но через несколько дней забеспокоился, стал 

рваться, выть, облаивал всех, кого видел, будто это они взяли и увезли, приковали здесь. 

(12)Соседи жаловались: «Никакого покою!» 

(13)Несколько ночей отец рядом с ним провёл, уговаривал перетерпеть, 

рассказывал, что теперь это их дом. (14)Кажется, уговорил. (15)Сломал один старик 

другого. (16)Теперь Трезорка даже в духоту лежал во встроенной в сарайку будке, ни на 
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что не обращал внимания. (17)Миску замечал, только когда отец раз десять прикажет-

попросит: 

— Ешь давай, ешь... (18)Поешь, Трезорка... 

— (19)Ты с им, как с дитём, — посмеивался кто-нибудь из прохожих. — (20)Как 

ни увижу — собаку нянчишь. 

— (21 )А что ещё делать-то? (22)И жалко — помрёт с тоски. 

— (23)Ну да-а, животные это тяжело переносят. (24)Это человек ко всему 

привыкает.  

(25)Встречи с родителями — и своими, и жены, наблюдение за Трезоркой только 

усиливали мутоту... (26)Посидишь, выпьешь кое-как чашку чаю, повздыхаешь, 

покряхтишь, глядя на коттеджи-близнецы вокруг, на девятиэтажки вдали, на 

сколоченные из привезённых с родины досок сарайки. (27)Позовёшь пса: «Трезо-ор!» 

(28)Тот слегка шевельнёт хвостом, но не выберется на воздух, не заулыбается, как 

раньше, не припадёт на передние лапы, приглашая поиграть... (29)И Трезор доживает, и 

родители. 

(30)Да и Алексей всё чаще ощущал в себе пустоту, такую полную, что даже тоска 

пропадала. (31)То есть ловил себя на этой пустоте, прогонял её, начинал интересоваться 

окружающим, что там в мире, и обнаруживал: неделю-полторы-две не заметил, как 

прожил. (32)Будто проспал. 

(ЗЗ)Из очередного приступа пустоты выбила встреча с бывшим главой сельсовета 

Ткачуком. (34)Случилась она в конце августа, вечером.(35) Шёл с работы, и вдруг рядом 

резко, аж колёса визгнули, тормознула машина, раздалось: 

— Здоров, тёзка! 

(36) Алексей обернулся; из мощной японки высовывалось лицо Ткачука. 

— (37)А, здорово, Алексей Михалыч. — (38)Брюханов изобразил радость, а 

внутри заныло — пустоту залила тоска. 

(По Р.В. Сенчину
*
) 

2. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Деревню затопили, поэтому её жители переселились на новое место. 

2) Люди обустраивали своё жильё, приводили в порядок территорию возле дома. 

3) Трезорка полюбил новое место не сразу, но потом обжился. 

4) Наблюдения за собакой привели главного героя к мысли, что животные и 

люди ко всему привыкают. 

5) Жизнь на новом месте вызывала у Алексея ощущение полной пустоты. 

3. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) Предложение 2 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 1. 

2) В предложениях 6-8 представлено повествование. 

3) В предложениях 13-17 представлено описание. 

4) Предложение 24 противопоставлено по содержанию предложению 30. 

5) В предложениях 30-32 представлено рассуждение. 

4. Из предложений 35-38 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

                                                 
*
 Роман Валерьевич Сенчин (род. в 1971 г.) — российский прозаик, литературный критик. 



 

184 

5. Среди предложений 27-34 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи союза, возвратного и указательного местоимений, формы 

слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

6. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности 

текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

«Рассказывая о переселении людей из деревни и обустройстве их нового места 

жительства, автор использует такое синтаксическое средство, как (А)_(предложения 6, 7, 

8). Взаимоотношения Трезора с хозяином отражает приём — (Б) _____(предложения 13–

14). Тяжёлые воспоминания о прошлой жизни Алексея передаёт лексическое средство — 

(В)_________(«душу бередить» в предложении 3), а впечатления от новой жизни 

помогают отразить (Г) ____(«тоска пропадала» в предложении 30, «ловил себя на этой 

пустоте, прогонял её» в предложении 31)». 

Список терминов: 

1) анафора 

2) антитеза 

3) фразеологизм 

4) ряды однородных членов 

5) метафоры 

6) вводные конструкции 

7) парцелляция 

8) эпитеты 

9) сравнения 

7. Прочитайте внимательно текст 

(1) Это было в начале войны. (2) В тихое августовское утро на главную улицу села 

приехала колонна вражеских мотоциклистов. (3) Люди попрятались в хаты. (4)И вдруг 

все увидели невероятное: из хаты вышел человек и, заискивающе улыбаясь фашистам, 

поднёс им хлеб-соль, поклонился. (5)3акипела в сердцах лютая ненависть, сжались 

кулаки. 

(б)Страшные дни наступили для Ярины, матери этого человека. (7)Видела она, что 

люди презирают её выродка, презирают и её. (8)Пыталась увещевать сына, напоминала о 

расплате, но сын стал угрожать: ты знаешь, что бывает с теми, кто не согласен с новым 

порядком. (9)«Не сын ты мне больше», — сказала мать, оставила хату и ушла к сестре. 

(10)Окончились страшные дни оккупации. (11)Жаркие бои обошли село стороной, не 

успел Яринин сын убежать со своими хозяевами. (12)А народная месть в радостные дни 

освобождения почему-то не коснулась фашистского холуя и преступника — не успели 

расправиться с ним односельчане, а дотошные юристы стали проверять каждый факт, не 

доверяя слухам. 

(13)Кто видел, как Яринин сын участвовал в казни партизана? (14)Кто видел, как 

он расстреливал советских людей? (15)Кто может доказать, что именно он отправлял на 

каторгу в Германию черноглазую красавицу? (16)Всё это нелегко было доказать, хотя все 

знали, все были убеждены, что эти преступления совершил он. (17)Долго шло следствие, 

взвесили, наконец, что было доказанным, судили Ярининого сына, приговорили к семи 

годам тюрьмы. 

(18)Прошло семь лет. (19)Возвратился сын из тюрьмы, застал мать умирающей. 
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(20)Попросила Ярина прийти к своему смертному одру всех родственников и 

самых уважаемых в селе стариков. (21)Не разрешила сыну приблизиться к постели, 

сказала перед смертью: «Проклинаю тебя, не сын ты мне. (22)Многое передумала я за эти 

годы. 

(23)Тяжело мне будет в могиле: стопудовым камнем ляжет на грудь твоё 

преступление. 

(24)Люди, дорогие мои земляки, слушайте меня, запомните мои слова, передайте 

детям и внукам своим. (25)Не кладите на мою грудь этого тяжёлого камня. (26)Не 

считайте этого человека моим сыном. (27)Не мать я ему. (28)Пусть будет проклят тот 

день, когда глаза его увидели солнце». 

(29)Сын стоял среди хаты угрюмый и невозмутимый, казалось, ему всё равно, что 

говорит мать. (З0)Люди затаили дыхание, ожидали: может быть, скажет он хоть слово, 

попросит у матери прощения. (31)Но сын молчал. (32)И тогда дед Юхим сказал за всех: 

«Будет так, как ты просишь, Ярино. (ЗЗ)Не положим на твою грудь тяжёлого камня. 

(34)Безродным псом будет ходить по земле этот человек до конца дней своих. (35)Не 

только никто не назовёт его твоим сыном, но и имя его забудем ». 

(Зб)Слова деда Юхима оказались пророческими: и раньше редко кто знал имя 

предателя, все звали его Яринин сын, а теперь и вовсе забыли его имя. (37)Стали 

называть этого тридцатилетнего человека по-разному: тот, подлец; другие — человек без 

души, третьи — человек, у которого за душой нет ничего святого. (38)Он жил в 

родительской хате, никто к нему никогда не ходил, соседи запрещали своим детям 

подходить близко к хате «человека без имени» — такое имя, наконец, дали ему все 

крестьяне. 

(39) Есть преступления, за которые никогда не прощают, есть одиночество, 

которое ни у кого не вызывает ни жалости, ни сочувствия. (40) Яринин сын стал 

отверженным. (41)Суд народа оказался неизмеримо страшнее тюрьмы. 

(По В А. Сухомлинскому
*
) 

8. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Сын Ярины по своей воле стал служить немцам. 

2) Ярина сразу смирилась с тем, что её сына презирают и называют выродком. 

3) Юристы долгое время не могли найти достоверных фактов, указывающих на 

злодеяния сына Ярины, совершённые во время войны. 

4) Когда умирала Ярина, она не хотела видеть сына, но он всё-таки пришёл и 

попросил у неё прощения. 

5) Предатель не заслуживает прощения, его удел — быть отверженным. 

9. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 1-4 представлено повествование. 

2) В предложении 5 содержится указание на следствие того, о чём говорится в 

предложении 4. 

3) В предложениях 10-12 представлено описание. 

                                                 
*
 Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970) — советский педагог-новатор, детский 

писатель. 
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4) В предложении 17 содержится ответ на вопросы, заданные в предложениях 

13-15. 

5) В предложениях 32-35 представлено рассуждение. 

10. Из предложений 29-32 выпишите фразеологизм. 

11. Среди предложений 36-41 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи однокоренного слова, указательного местоимения и 

контекстных синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

12. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

«Создавая образ предателя, которому нет прощения, автор использует такое 

лексическое средство, как (А) ____(«выродок» в предложении 7, «холуй» в предложении 

12), а также троп — (Б) ______(«заискивающе» в предложении 4, «безродный» в 

предложении 34). Боль матери передаёт приём — (В) ______(предложения 20, 21), а 

отношение односельчан к сыну Ярины отражает такой троп, как (Г) _______(«закипела... 

ненависть» в предложении 5)». 

Список терминов: 

1) антитеза 

2) эпитет 

3) риторическое восклицание 

4) вводные конструкции 

5) метафора 

6) эпифора 

7) цитирование 

8) вопросительные предложения 

9) разговорные и просторечные слова 

Ответы к блоку 4 

1. 25 

2. 245 

3. Радостьтоска 

4. 31 

5. 4735 

6. 135 

7. 125 

8. всеравно/затаилдыхание 

9. 37 

10. 9215 

Спецификация контрольной работы 

Контрольная работа проводиться с целью определения уровня освоения 

учащимися курса русского языка в рамках программа среднего общего образования. 

Нормативно-правовая база 
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Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по русскому языку ( приказ 

Минобразования России от 25.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего ( полного) общего образования») 

Каждый вариант состоит из 10 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности: Задание на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа в 

виде одного или нескольких слов 4, 10 задания; 

Задания на запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; 

Задание 5, 11, записывается в виде номера предложения 

Система оценивания 

За каждый правильный вариант ответа на задание 1-5, 7-10 выставляется 1 балл, в 

задании 6, 12 за правильный ответ по 3 балла, 1 балл, Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, котораяуказана в инструкции по выполнению 

задания, и полностью совпадаетс эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на 

своём месте, лишние символы в ответе отсутствуют. Правильное выполнение задания 6, 

12 оценивается 3 баллами. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в 

той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью 

совпадаетс эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, лишние 

символы в ответе отсутствуют. За ответ на задание 26 выставляются 2 балла, если на 

любой одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне 

ответа. Выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записаны не те 

символы, которые представленье эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 

баллов. Если количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов 

вне зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 

Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Всего за работу можно получить 

14 баллов. 

Критерии оценивания 

0-6 баллов 7-9 10-12 13-14 

«2» «3» «4» «5» 

Блок 6 

Задание представляет собой сочинение по прочитанному тексту. Все заполняется 

яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной 

ручки. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записив черновике, а 

также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 

работы. 

Текст: 

И вот опять родные места встретили меня сдержанным шёпотом ольшаника. 

(2)Вдали показались ветхие крыши старой моей деревни, воти дом с потрескавшимися 

углами. (3)По этим углам залезал я когда-то под крышу, неутомимый в своём стремлении 

к высоте, и смотрел на синие зубчатые леса, прятал в щелях витых кряжей нехитрые 

мальчишескиебогатства. 
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Из этой сосновой крепости, из этих удивительных ворот уходиля когда-то в 

большой и грозный мир, наивно поклявшись никогдане возвращаться, но чем дальше и 

быстрей уходил, тем яростней тянуло меня обратно. 

Старый дом наш заколочен. (6)Я ставлю поклажу на крыльцо соседки и ступаю в 

солнечное поле, размышляя о прошлом. (7)Детство вписалось в мою жизнь далёким 

нервным маревом, раскрасило будущее яркими мечтательными мазками. (8)В тот день, 

когда я уходил из дому, также, как и сегодня, вызванивали полевые кузнечики, так же 

лениво парил надо мной ястреб, и только сердце было молодым и не верящим в 

обратную дорогу. 

(9)И вот опять уводит меня в лесную чащобу узкая тропинка, и снова слушаю я 

шум летнего леса. (10)Снова торжественно и мудро шумит надо мной старинный 

хвойный бор, и нет ему до меня никакого дела. (11)И над бором висит в синеве солнце. 

(12)Оно щедро, стремительно и бесшумно сыплет в лохматую прохладу мхов свои 

золотые брызги, а над мхами, словно сморённые за пряжей старухи, дремлют смолистые 

ели. (13)Они глухо шепчут порой, как будто возмущаясь щедростью солнца, а может 

быть, собственным долголетием. (14)Под елями древний запах папоротника. (15)Я иду 

чёрной лошадиной тропой, на лицо липнут невидимые нити паутины, с детским 

беззащитным писком вьются передо мной комары, хотя кусают они совсем не по-детски. 

(16)Мой взгляд останавливается на красных, в белых крапинках, шапках мухоморов. 

(17)Потом вижу, как дятел, опершись на растопыренный хвост, колотит своим 

неутомимым носом сухую древесину. (18)В лицо мне хлещут ветки крушины, и вот уже я 

на сухомместе, и нога едет на скользких иглах. (19)Загудел в соснах ветер, и сосны 

отозвались беззащитным ропотом. (20)Мне кажется, что в их кронах вздыхает огромный 

богатырь-тугодум, который с наивностью младенцакопит свою мощь не себе, а другим. 

(21)Под это добродушное дыхание, словно из древних веков, нечёткой белопарусной 

армадой выплывают облачные фрегаты. 

Мне кажется, что я слышу, как растёт на полях трава, я ощущаю каждую 

травинку, с маху сдёргиваю сапоги и босиком выбегаю на рыжий песчаный берег, снова 

стою над рекой и бросаю лесные шишки в синюютугую воду, в эту прохладную 

русалочью постель, и смотрю, как расходятсяи умирают водяные круги. 

Я сажусь у тёплого стога возле берёз, и мне чудится в их шелесте укор вечных 

свидетельниц человеческого горя и радости. (24)Веками роднились с нами эти деревья, 

дарили нашим предкам скрипучие лаптии жаркую, бездымную лучину, растили пахучие 

веники, розги, полозья, копили певучесть для пастушьих рожков. 

Я выхожу на зелёный откос и гляжу туда, где ещё совсем недавно было так много 

деревень, а теперь белеют одни берёзы. (26)Нет, в здешних местах пожары не часты, и 

лет пятьсот уже не было нашествий. (27)Может быть, так оно и надо? (28)Исчезают 

деревни, а взамен рождаются весёлые шумные города. (29)Я обнимаю родную землю, 

слышу теплоту родимой травы, и надо мной качаются купальницы с лютиками. 

(30)Шумят невдалеке сосны, шелестят берёзы. (31)Тихая моя родина, ты всё так 

же не даёшь мне стареть и врачуешь душу своей зелёной тишиной. 

(По В.И. Белову
*
) 

                                                 
* Василий Иванович Белов (1932-2012) - советский и российский писатель, поэт и сценарист, один из 

крупнейших представителей «деревенской прозы». 
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1. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий пояснения к 

двум примерам-иллюстрациям из прочитанного текста, которые важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Проанализируйте 

указанную смысловую связь между примерами-иллюстрациями. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика)по 

проблеме исходного текста. Включите в обоснование пример-аргумент, опирающийся на 

жизненный, читательский или историко-культурный опыт. Объём сочинения — не менее 

150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно и разборчиво. 

Ответы 

Примерный круг проблем* Авторская позиция 

1) Проблема отношения к малой родине. 
(Как и в чём проявляется отношение 

человека к малой родине?) 

1) Отношение человека к малой родине 
проявляется в самых добрыхи светлых 

воспоминаниях, в желании вернуться в 

родной дом, в ощущениинеразрывной 

связи с родиной, дающей силы. 

2) Проблема проявления любви к малой 
родине. (В чём проявляется любовь 

человека к малой родине?) 

2) Любовь к малой родине человек 
ощущает на протяжении всей своейжизни, 

она проявляется в тёплыхвоспоминаниях 

об отчем доме, природе родного края. 

Любовь к малой родине - неиссякаемый 

источник душевных сил. 

3) Проблема ценностивоспоминаний о 
малой родине. (В чём заключается 

ценность воспоминаний о малй родине?) 

3) Ценность воспоминаний о малой родине 
заключается в том, что человек чувствует 

неразрывную связь с местом, где он 

родился и вырос, с природой, дающей 

человеку силы и утешение, несмотря на 

тоску о прошлом. 

4) Проблема воздействия природы родного 
края на человека. (В чём заключается 

воздействие природы родного края на 

человека?) 

4) Природа родного края вдохновляет 
человека, помогает ему почувствоватьсвязь 

с прошлым, обрести гармонию, даёт 

надежду на будущее.   
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Критерии оценивания выполнения задания с развёрнутым ответом 

№ 
Критерии оценивания ответа на задание с развёрнутым 

ответом 
Баллы 

I Содержание сочинения 

К1 Формулировка проблем исходного текста 

 

Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в любой 

из частей сочинения) сформулирована верно 

1 

Проблема исходного текста не сформулирована или 

сформулирована неверно. 

Указание к оцениванию. 

Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно 

(в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из 

проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1-К4 

оценивается 0 баллов 

0 

К2 Комментарий к проблеме исходного текста 

 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано 

пояснение к каждому из примеров- иллюстраций. 

Проанализирована указанная смысловая связь между примерами-

иллюстрациями 

3 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано 

пояснение к каждому из примеров- иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

проанализирована или проанализирована неверно. 

2 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный 

для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к 

этому примеру-иллюстрации 

1 

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. 

ИЛИ 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы исходного текста, не приведены или 

приведены с фактическими ошибками, связанными с пониманием 

проблемы исходного текста. 

ИЛИ 

Вместо комментария дан простой пересказ исходного текста. 

ИЛИ 

Вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного 

текста. 

ИЛИ 

Проблема исходного текста не прокомментирована. 

Указания к оцениванию 

Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста привёл пример-иллюстрацию,но не пояснил его, 

то такой пример-иллюстрация не засчитывается. 

0 
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Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста только указал, но не проанализировалсмысловую связь 

между приведёнными примерами- иллюстрациями, то 

анализ смысловой связи не засчитывается. 

Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста допустил фактическую ошибку, связанную с пониманием 

проблемы исходного текста,то пояснение к примеру- иллюстрации, 

в котором допущена подобная ошибка, не засчитывается. 

Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста допустил фактическую ошибку, не связанную с пониманием 

проблемы исходного текста,то данная ошибка учитывается при 

оценивании работыпо критерию «Соблюдение фактологической 

точности» 

(К12) 

КЗ Отражение позиции автора по проблеме исходного текста  

 

Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста 

сформулирована верно 

1 

Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста 

сформулирована неверно. 

ИЛИ 

Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текстане 

сформулирована. 

Указание коцениванию. 

Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно 

позицию автора (рассказчика) по проблеме исходного текста, то 

такая работа по критериям К3 и К4 оценивается 0 баллов 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста  
 

Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текста 

сформулировано и обосновано 

1 

Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текстане 

сформулировано и не обосновано. 

ИЛИ 

Формулировка и обоснование отношения к позиции автора 

(рассказчика) исходного текста не соответствуют проблеме 

исходного текста. 

ИЛИ 

Отношение экзаменуемого заявлено лишь формально(например, «Я 

согласен / не согласен с автором»). 

Указание к оцениванию. 

Обоснование должно включатьпример- аргумент, источником для 

которого служит жизненный, читательский или историко-

культурный опыт экзаменуемого 

0 

II Речевое оформление сочинения 
 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

 

 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения. В работе нет 

нарушений абзацного членения текста. Логические ошибки 

2 
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отсутствуют 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. 

В работе нет нарушений абзацного членения текста. Допущена 

одна логическая ошибка. 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. 

Логических ошибок нет. Имеется одно нарушение абзацного 

членения текста. 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. 

Имеется одно нарушение абзацного членения текста. 

Допущена одна логическая ошибка 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Нарушений абзацного членения нет. Допущено две и 

более логические ошибки. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Логических ошибок нет. Имеется два и более случая 

нарушения абзацного членения текста. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Имеется два и более случая нарушения абзацного 

членения текста. Допущено две и более логические ошибки 

0 

К6 Богатство речи 

 

Работа характеризуется богатством словаря, разнообразием 

грамматического строя речи 

1 

Работахарактеризуется бедностью словаря и/или однообразием 

грамматического строя речи 

0 

III Грамотность 

К7 Соблюдение орфографических норм 

 

Орфографических ошибок нет 3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять или более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм 

 

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять или более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм 
 

Грамматических ошибок нет 2 
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Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три или более ошибки 0 

К10 Соблюдение речевых норм 
 

Допущено не более одной ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре или более ошибки 0 

К11 Соблюдение этических норм 

 

Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущена одна этическая ошибка или более 0 

К12 Соблюдение фактологической точности 

 

Фактические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущена одна фактическая ошибка или более 0 

Максимальное количество баллов за выполнения задания 27 (К1-К12) 21 

При оценке грамотности (К7-К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные 

в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом 150 и более слов. 

Если в сочинении 69 и менее слов, то такая работа не засчитываетсяи оценивается 

нулём баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 149 слов количество допустимых ошибок 

четырёх видов (К7-К10) уменьшается. Два балла по этим критериям ставится в 

следующих случаях: 

К7 — орфографических ошибок нет; 

К8 — пунктуационных ошибок нет. 

Один балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 — допущено не более двух ошибок; 

К8 — допущено не более двух ошибок; 

К9 — грамматических ошибок нет; 

К10 — допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7-К12 за работу объёмом от 70 до 149 слов не 

ставится. 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам 

проверки (К1 ПК12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой частично переписанный или пересказанный 

исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 

учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, 

написанная без опорына прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Критерии оценивания 

0-6 баллов 7-12 13-18 19-21 

«2» «3» «4» «5» 
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КЛАСС 11 

Блок 1 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей. Часть 1 содержит 6 заданий, 

часть 2 содержит 1 задание. На выполнение экзаменационной работы по русскому языку 

отводится 90 минут. 

Ответами к заданиям 1-6 являются цифра (число), или слово (несколько слов), или 

последовательность цифр (чисел). Ответ запишитев поле ответа в тексте работы. 

Задание 7 представляет собой сочинение по прочитанному тексту. Все бланки ЕГЭ 

заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а 

также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 

работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

В соответствии со ст. 125 Трудового кодекса РФ отзыв работника из отпуска 

допускается только с его согласия. Неиспользованная <...> этим часть отпуска должна 

быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. При отзыве из 

отпуска должен быть произведён перерасчёт заработной платы. За те дни, которые 

сотрудник отработал вместо отпуска, ему начисляется заработная плата. Отпускные за 

неиспользованные дни отпуска по договорённости с работодателем вносятся 

работником в кассу или оформляются как аванс под будущую зарплату. 

ЗАДАНИЕ 1. Самостоятельно подберите производный предлог, который должен 

стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите этот производный 

предлог. 

ЗАДАНИЕ 2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых 

лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. 

Запишите номера ответов. 

ОТЗЫВ. Мнение о ком-чём-н., оценка кого-чего-н. 

ГОД. Промежуток времени, в который завершается цикл каких-н. работ, занятий. 

ПЛАТА. Награда или кара, воздаяние. 

ДОЛЖЕН. Взял взаймы, обязан вернуть долг 

ВНОСИТЬ. Платить, делать денежный взнос. 

ЗАДАНИЕ 3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

‒ Тема данного текста —порядок увольнения сотрудника. 

‒ Цель автора текста — определить общие для всех правила оплаты труда 

работника при отзыве из отпуска. 

‒ Стандартизированность речи проявляется в отказе от использования 

выразительных средств языка и в обилии устойчивых оборотов деловой речи (в 

соответствии с... допускается только с...). Единственным средством выразительности в 

тексте является повтор слова («отпуск», «работник»). 
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‒ Особенностью данного текста является редписывающее-долженствующий 

характер изложения, что достигается использованием краткого прилагательного (должна 

быть предоставлена, должен быть произведён). 

‒ В тексте используется преимущественно многозначная лексика, слова 

употребляются в прямом значении, присутствуют юридические термины. 

В связи с вопросом о предмете стилистики выдвигается вопрос об особом 

стилистическом уровне. При этом обычно говорят об уровне разнообразных 

стилистических приемов. Однако стилистические приемы создаются и употребляются в 

речи, в тексте в процессе функционирования. Назначение их самое разное в зависимости 

от коммуникативных задач. Они могут твориться заново, строиться по известным 

моделям и, наконец, использоваться в готовом виде. В структурном отношении они 

могут быть лексико-семантическими, словообразовательными, фразеологическими, 

грамматическими (в том числе синтаксическими), а также собственно текстовыми 

сущностями (выходящими за пределы предложения), например, композиционными. Это 

говорит о том, что особого языкового уровня (в общепринятом речеведческом смысле) 

они не образуют, так как составляют неравновеликие и качественно разнородные, то есть 

принадлежащие к разным языковым ярусам, единицы и явления. (В языке нет уровня, 

состоящего из каких-то особых, самостоятельных стилистических единиц или приемов.) 

Правда, все эти средства объединяются единой функцией в речи — направленностью на 

эффективность высказывания. Таким образом, и стилистика приемов «прорезает» разные 

уровни языковой системы, а <...> и не составляет особого уровня языка. Кроме того, эта 

стилистика приемов представляет собой аспект употребления языка, узус, то есть опять- 

таки «особый угол зрения», и, соответственно, относится к функционированию языка. 

ЗАДАНИЕ 4. Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте 

пропуска в предпоследнем предложении текста. Запишите это наречие. 

ЗАДАНИЕ 5. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых 

лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. 

Запишите номера ответов. 

ЗАДАЧА. Упражнение, которое выполняется посредством умозаключения, 

вычисления. Арифметическая задача 

РЕЧЬ. Звучащий язык (противопоставление системы языка и её 

функционирования). Речь и язык 

ЯЗЫК. Подвижный мышечный орган в полости рта, воспринимающий вкусовые 

ощущения, у человека участвующий также в артикуляции. Показать кому-то язык. 

УРОВЕНЬ. Горизонтальная плоскость, поверхность как граница, от которой 

измеряется высота. Уровень воды 

ОСОБЫЙ. Не такой, как все, не обыкновенный. Особые обстоятельств 

ЗАДАНИЕ 6. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

‒ Текст насыщен языковыми средствами выразительности, широко используются 

метафоры и эпитеты, передающие отношение автора к происходящему. 

‒ Многозначные слова (уровень, ярус, язык) используются как лингвистические 

термины. Образность данных слов стерта. 

‒ Текст насыщен терминами из области лингвистики (ярус языка, языковая 

единица, языковедческий, лексико-семантический, словообразовательный, 
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фразеологический, грамматический, коммуникативные задачи, стилистические приемы, 

текстовые, композиционные, языковой уровень, узус и др.). 

‒ Обобщенный, отвлеченный характер тексту придают глаголы несовершенного 

вида, употребленные в форме настоящего времени (вопрос выдвигается, приемы 

создаются и употребляются, не образуют уровня, составляют единицы и явления, 

средства объединяются, стилистика «прорезает», представляет собой, относится). 

‒ Текст представляет собой фрагмент газетной статьи, так как в нем представлен 

спорный вопрос, дана одна из точек зрения на выявленную проблему, приводятся 

доказательства. 

Прочитайте текст и выполните задание 7 

«(1)Тот, кто видел однажды блокадный этот город, никогда не забудет его улиц, 

его воздуха, полного шелеста снарядов, странного сочетания войны, которая была не то 

чтобы рядом, на окраинах, а забиралась внутрь города, и быта - городского быта с 

очередями, толкучкой, заводской работой. 

(2)Все знаменитые петербургские архитектурные ансамбли на месте, так же 

прекрасны и мосты, и набережные, и дворцы - с той только разницей, что, как точно 

определил один ленинградец, они теперь не возвышают душу, а отягощают ее своей 

призрачностью, «обнаружилась в них способность не только принять смертное 

запустение, но и стать его принадлежностью вместе с знаменитой землей и коробками 

сгоревших домов». 

(3)Блокада не уходит вместе с иными событиями в тихие заводи прошлого, куда 

заглядывают лишь от случая к случаю. (4)Особенность блокады - она как бы остается 

поодаль, но рядом, как нечто такое, что следует всегда иметь в виду. (5)Время от времени 

с ней сопоставляешь и других и самого себя. 

(6)Трупы были на улицах, в квартирах, они стали частью блокадного пейзажа. 

(7)Массовость смерти, обыденность ее рождали чувство бренности человеческой жизни, 

разрушали смысл любой вещи, любого желания. (8)Человек открывался в своем 

несовершенстве, он был унижен физически, он нравственно оказывался уязвим. 

(9)Сколько людей не выдерживали испытаний, теряли себя! (10)Рослый этот, красивый 

человек, умеющий вдумчиво слушать и также вдумчиво произносить только 

собственное, выношенное, просил не называть его имени. (11)Он говорил сильно и 

убежденно не только о себе, но и о других, потому что он употреблял местоимение «мы». 

(12)Он считал, что в первую очередь погибали физически слабые по здоровью, по 

возрасту, затем погибали честные, великодушные, не способные примениться к 

обстановке, где ожесточение и окаменелость души были необходимым условием 

выживания: «После блокады мир рисовался мне затаившимся зверем. (13)Я ведь встретил 

блокаду одиннадцатилетним. (14)В таком возрасте трудно противостоять натиску 

чрезвычайных обстоятельств. (15)Они навязывали свои критерии и ценности как 

единственно возможные. (16)Я стал подозрителен, ожесточен, несправедлив к людям, как 

и они ко мне. (17)Глядя на них, я думал: «Да, сейчас вы притворяетесь добрыми, 

честными, но чуть отними от вас хлеб, тепло, свет - в каких двуногих зверей вы все тогда 

обратитесь». 

(18)Именно в первые послеблокадные годы я совершил несколько сквернейших 

поступков, до сих пор отягчающих мою совесть. (19)Выздоровление затянулось почти на 

десятилетие. (20)Лет до двадцати я чувствовал в себе что-то безнадежно старческое, 
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взирал на мир взглядом надломленного и искушенного человека. (21)Лишь в 

студенческие годы молодость взяла свое и жажда полезной людям деятельности 

позволила стряхнуть с себя ипохондрию. (22)Однако прежняя детская вера в безусловное 

всесилие и совершенство человека, раздавленная блокадой, уже никогда не возродилась». 

(По Д. Гранину
*
) 

ЗАДАНИЕ 7. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий пояснения к 

двум примерам-иллюстрациям из прочитанного текста, которые важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Проанализируйте 

указанную смысловую связь между примерами-иллюстрациями. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по 

проблеме исходного текста. Включите в обоснование пример-аргумент, опирающийся на 

жизненный, читательский или историко-культурный опыт. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно и разборчиво. 

Ответ 

1) В связи с 

2) 25 

3) 24 

4) Потому 

5) 25 

6) 234 

Проблема — например, Как война влияет на человека ? 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Правильное выполнение каждого из заданий 1-12 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа. Порядок 

записи символов значения не имеет. 

Критерии оценивания выполнения задания с развёрнутым ответом 

№ Критерии оценивания ответа на задание Баллы 

I Содержание сочинения 

К1 Формулировка проблем исходного текста 

                                                 
* Д. Гранин (1919–2017 гг.) - советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, 

участник Великой Отечественной войны. 
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Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в 

любой из частей сочинения) сформулирована верно 

1 

Проблема исходноготекста не сформулирована или 

сформулирована неверно. 

Указание к оцениванию. Если экзаменуемый не сформулировал 

или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая 

работа по критериям К1-К4 оценивается 0 баллов 

0 

К2 Комментарий к проблеме исходного текста 
 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано 

пояснение к каждому из примеров- иллюстраций. 

Проанализирована указанная смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями 

3 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано 

пояснение к каждому из примеров- иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

проанализирована или проанализирована неверно. 

2 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, 

важный для понимания проблемы исходного текста. Дано 

пояснение к этому примеру-иллюстрации 

1 

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. 

ИЛИ 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные 

для понимания проблемы исходного текста, не приведены или 

приведены с фактическими ошибками, связанными с 

пониманием проблемы исходного текста. 

ИЛИ 

Вместо комментария дан простой пересказ исходного текста. 

ИЛИ 

Вместо комментария цитируется большой 

фрагмент 

исходного текста. 

ИЛИ 

Проблема исходного текста не прокомментирована. 

Указания к оцениванию 

Если экзаменуемый при комментировании проблемы 

исходного текста привёл пример-иллюстрацию,но не 

пояснил его, то такой пример-иллюстрация не 

засчитывается. 

Если экзаменуемый при комментировании проблемы 

исходного текста только указал, но не проанализировал 

смысловую связь между приведёнными примерами- 

иллюстрациями, то анализ смысловой связи не 

засчитывается. 

0 
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Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста допустил фактическую ошибку, связанную с пониманием 

проблемы исходного текста, то пояснение к примеру-

иллюстрации, в котором допущена подобная ошибка, не 

засчитывается. 

Если экзаменуемый при комментировании проблемы 

исходного текста допустил фактическую ошибку, не 

связанную с пониманием проблемы исходного текста, то данная 

ошибка учитывается при оценивании работы по критерию 

«Соблюдение фактологической точности» 

(К12) 

КЗ Отражение позиции автора по проблеме исходного текста 

 

Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста 

сформулирована верно 

1 

Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста 

сформулирована неверно. 

ИЛИ 

Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста не 

сформулирована. 

Указание к оцениванию. Если экзаменуемый не 

сформулировал или сформулировал неверно позицию автора 

(рассказчика) по проблеме исходного текста, то такая работа по 

критериям КЗ и К4 оценивается 

0 баллов 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 

 

Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текста 

сформулировано и обосновано 

1 

Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текстане 

сформулировано и не обосновано. 

ИЛИ 

Формулировка и обоснование отношения к позиции автора 

(рассказчика) исходного текста не соответствуют проблеме 

исходного текста. 

ИЛИ 

Отношение экзаменуемого заявлено лишь формально(например, 

«Я согласен / не согласен с автором»). 

Указание к оцениванию. Обоснование должно включать пример-

аргумент, источником для которого служит 

жизненный, читательский или историко-культурный опыт 

экзаменуемого 

0 

II Речевое оформление сочинения 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения. В работе нет 

нарушений абзацного членения текста. Логические ошибки 

отсутствуют 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 1 
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последовательностью изложения. 

В работе нет нарушений абзацного членения текста. 

Допущена одна логическая ошибка. 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. 

Логических ошибок нет. Имеется одно нарушение абзацного 

членения текста. 

ИЛИ 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. 

Имеется одно нарушение абзацного членения текста. 

Допущена одна логическая ошибка 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Нарушений абзацного членения нет. Допущено две и 

более логические ошибки. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Логических ошибок нет. Имеется два и более случая 

нарушения абзацного членения текста. 

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Имеется два и более случая нарушения абзацного 

членения текста. Допущено две и более логические ошибки 

0 

К6 Богатство речи 
 

Работа характеризуется богатством словаря, разнообразием 

грамматического строя речи 

1 

Работа характеризуется бедностью словаря и/или однообразием 

грамматического строя речи 

0 

III Грамотность 

К7 Соблюдение орфографических норм 

 

Орфографических ошибок нет 3 

Допущены одна-две ошибки 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять или более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм 

 

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущены одна-две ошибки 2 
 

Допущены три-четыре ошибки I 

Допущено пять или более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм 
 

Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки I 
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Допущено три или более ошибки 0 

К10 Соблюдение речевых норм 

 

Допущено не более одной ошибки 2 

Допущены две-три ошибки I 

Допущено четыре или более ошибки 0 

К11 Соблюдение этических норм 
 

Этические ошибки в работе отсутствуют I 

Допущена одна этическая ошибка или более 0 

К12 Соблюдение фактологической точности 
 

Фактические ошибки в работе отсутствуют I 

Допущена одна фактическая ошибка или более 0 

Максимальное количество баллов за выполнения задания (К1-К12) 21 
 

 
Критерии оценивания 

0-13 баллов 14-18 19-24 25-27 

«2» «3» «4» «5» 

Блок 2 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из 3 заданий. На выполнение работы по 

русскому языку отводится 45 минут). Ответами к заданиям 1-3 являются точная 

последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

1. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, 

в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Вариант № 1 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Г) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

Д) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

1) Совершенно случайно, благодаря потерянному 

портсигару, его присутствие было обнаружено. 

2) Я подумал, что, может быть, он занимается бегом, и 

только что прибежал из стадиона. 

3) Все, кто бывали во Флоренции в те годы, помнят на 
вокзале старую Бэппу - продавщицу цветов. 

4) Только тот, кто не бывал там, мог желать туда попасть. 
5) Учитель организовал кружок пения и руководил им с 

большим энтузиазмом. 

6) Этот консул кратко упоминается в романе «Хранителе 
древностей». 

7) Приехав на конечную остановку автобуса в посёлок 
Восточный, ею были обнаружены две собаки. 

8) Работая в штабе, он уже знал как о замечательных 
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проделках лётчиков, так и партизан. 

9) На экзамене достались Гурьянову "Повести Белкина". 

Вариант № 2 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Б) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

В) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Г) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

Д) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

1) Н. А. Некрасов возобновил издание журнала 

«Современник», опубликовав в нём «Записки охотника» И. 

С. Тургенева. 

2) Мама сказала, что не дам вам сладкое, пока не съедите 

первое. 

3) В своей книге «Текст как объект лингвистического 
исследования» И. Р. Гальперин утверждает, что «один из 

существенных признаков текста — его завершённость». 

4) Получив математическую модель, учёными была 

составлена компьютерная программа. 

5) Ядро передвижников составили четырнадцать 
художников, не пожелавших оставаться в стенах Академии 

художеств и организовавших собственное творческое 

объединение. 

6) Право на получение жилого помещения в собственность 

или на условиях договора социального найма имеют 

военнослужащие, признанные нуждающимися в жилых 

помещениях, по достижению общей продолжительности 

военной службы 20 и более лет. 

7) Помнишь, что ты обещала приложить все усилия и по 

окончании школы поступить в вуз? 

8) В картине «Портрете сына» В. А. Тропинина 
чувствуются и отцовская привязанность, и безграничная 

любовь к сыну. 

9) Советские учёные Н. Г. Басов и А. М. Прохоров в 

середине 60-х годов удостоились и лично получили 

Нобелевскую премию по физике за создание первого 

квантового генератора. 

Вариант № 3 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) неправильное построение 

предложения с причастным 

оборотом 

Г) нарушение построения 

предложения с несогласованным 

приложением 

Д) ошибка в построении сложного 

предложения 

1) Указ «О вольных хлебопашцах», дающий помещикам 
право освобождать своих крестьян с наделением их землёй, 

впервые заставил говорить о возможной отмене 

крепостного права. 

2) Самгину казалось то, что хозяина слушают только из 
вежливости. 

3) Глядя на дым, можно определённо сказать, будет ли 
завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце взойдёт 

в глубокой тишине. 

4) Вся точно прикрытая природа вуалью пряталась за 
прозрачную матовую дымку. 

5) Московский театр Корша начал свою деятельность с 

постановки гоголевского «Ревизора», заявив тем самым, 
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что основой его репертуара будет русская классика. 

6) Алексей прошёлся по пустынной набережной, поглядел 
в воду, проносящуюся у подножия каменной стены, и 

начал медленно подниматься по ступенькам. 

7) Распахнув окно, в комнату повеяло прохладой. 
8) Показ фильмов последнего кинофестиваля состоится в 
кинотеатре «Художественном». 

9) Столичный район Сокольники были включены в состав 
первой линии Московского метрополитена, открывшейся в 

мае 1935 года. 
 

Ответы 

‒ 63728 

‒ 94268 

‒ 79482 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Правильное выполнение задания 8 оценивается 2 баллами. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания, и полностью совпадаетс эталоном ответа: каждый символ в ответе 

стоит на своём месте, лишние символы в ответе отсутствуют. За ответ на задание 8 

выставляется 1 балл, если на любых одной или двух позициях ответа записаны не те 

символы,которые представлены в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 

баллов. Если количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов 

вне зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

Критерии оценивания 

0-2 баллов 3 4-5 6 

«2» «3» «4» «5» 

Блок 3 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 12 вопросов. На выполнение экзаменационной работы по 

русскому языку отводится 60 минут. Ответами к заданиям 1-12 являются цифра (число) 

или последовательность цифр (чисел). Порядок цифр может быть любой. 

ЗАДАНИЕ 1. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) В каждом листочке подорожника сверкает крупная драгоценная капля. 

2) Теперь откройте в учебниках карты номер три и пять сравните их и 

попробуйте разделить территорию страны на экономические районы. 

3) Он двигался вскакивал вглядывался через плечо кучера вперед. 

4) Во все стороны высоко разлетелись мелкие брызги и среди этих брызг на 

мгновение возникла крошечная радуга. 

5) Прохожие сидят дома и не показывают носа на улицу. 



 

204 

ЗАДАНИЕ 2. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Сидя на верху длинной (1) деревянной стремянки (2) он мягким вороньим крылом 

сметал пыль с корешков (3) почерневших от времени фолиантов (4) расставленных в 

библиотечном зале. 

ЗАДАНИЕ 3. Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

С этой же целью его направили сюда на альпийские луга, чтобы тут он уже 

окончательно отдохнул и надышался горным абхазским воздухом, потому что в России 

(1) по слухам (2) не то что горного воздуха, но и самих гор (3) пожалуй (4) не отыщешь. 

ЗАДАНИЕ 4. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Зайцы (1) которые всю жизнь (2) всех и всюду боялись (3) очень обрадовались (4) 

потому что так счастливо избавятся от своего изнуряющего страха. 

ЗАДАНИЕ 5. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Чтоб отвлечь от себя внимание и восстановить справедливость (1) я поднялась с 

бокалом (2) по стеклу (3) которого прыгали лимонадные пузырьки (4) и сказала (5) что 

(6) если бы не бабушка (7) никакая медицина мне бы не помогла. 

ЗАДАНИЕ 6. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1) Калуга — город, с которым связаны мечты советского человека о полетах в 

далекие миры: больше 40 лет здесь жил и трудился выдающийся изобретатель и теоретик 

космонавтики Константин Циолковский. (2) Неудивительно, что в Калуге многое 

посвящено космосу, и даже на ее флаге и гербе (полной его версии) изображен первый 

советский искусственный спутник Земли. (3) Здесь снимались многие советские фильмы 

про космос, городские граффити посвящены Юрию Гагарину, а местный Музей 

космонавтики — крупнейший в стране из посвященных космической тематике. Здание, в 

котором он находится, непростое: первый камень в его фундамент в 1961 году заложил 

сам Гагарин. (4) А в залах музея посетители погружаются не только в прошлое, но и в 

будущее: повсюду ракетно-космическая техника, спутники, орбитальные станции, есть 

образцы техники, появление которой предсказывал Циолковский, рассказывается 

история практической космонавтики. (5) А еще здесь находится подлинный экземпляр 

ракетнокосмического комплекса «Восток» — дублирующая копия, а не макет (во время 

запуска гагаринского «Востока-1» эта ракета находилась на стартовой площадке на 

Байконуре на случай неполадок первого корабля). (6) Если же обратиться к более 

далекому прошлому, то из его наследия заслуживают внимания каменные палаты 

Коробова, церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, Спаса Преображения, 

Георгия за Верхом, Знамения. (7) Стоит осмотреть палаты Макарова, Троицкий собор, 

Дворянское собрание, Гостиный двор в занятном псевдоготическом стиле — одну из 

главных местных достопримечательностей, памятник культурного наследия — комплекс 

Присутственных мест. (8) В городе много скверов и парков, поэтому мест и для 

прогулок, и для пикника более чем достаточно. 

ЗАДАНИЕ 7. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
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1) На письменном столе сидел большой пушистый серый кот и спокойно глядел 

на суету немигающими жёлтыми глазами. 

2) Старые ветлы с почти черными от ливня стволами блестят мерцают узенькими 

молодыми листочками. 

3) Долго задерживаться на лугу было опасно и они наугад подались по 

перелескам на запад. 

4) Они уже раза три обменялись рукопожатиями и хозяин раза три собирался 

отворить дверь а гость всё не мог закончить мысль. 

5) Под знойным солнцем иссохшее дерево источало слабый запах не то смолы не 

то краски. 

ЗАДАНИЕ 8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Солдат (1) похожий на деда (2) погрозил ему пальцем и сморщился (3) словно (4) 

тоже (5) собираясь заплакать. 

ЗАДАНИЕ 9 . Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Она (1) была (2) вероятно (3) некогда очень красивой высокомерной брюнеткой 

(4) как мне казалось (5) типа Марины Мнишек, но я помню её уже пожилой, властной, с 

колдовскими жгучими глазами на сердитом, никогда не улыбающемся лице. 

ЗАДАНИЕ 10. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(- ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В тесном коридорчике (1) большую часть (2) которого занимала железная печка 

(3) Тимофей отворил левую дверь и очутился в комнатке (4) где места хватало для двух 

кроватей да навесного столика. 

ЗАДАНИЕ 11. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(- ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Иришка не могла скрыть досаду, томилась, скучала, вредничала и задиралась (1) 

то соглашалась играть в малышовые игры (2) а то над ними смеялась (3) и (4) когда 

оскорбления сделались невыносимыми (5) Колюня принял вызов, сумел девчонку 

побороть. 

ЗАДАНИЕ 12. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Река Волга - самая большая река не только России, но и всей Европы. (2)На 

сегодняшний день ее протяженность составляет более трех с половиной тысяч 

километров. (3)А еще совсем недавно, до строительства водохранилища, длина этой 

российской реки была и того больше. (4)Название происходит, по мнению ученых, из 

балтийского языка и в дословном переводе означает «Большая река». (5)Для населения 

России трудно переоценить ее важность и значение. (б)Пересекая четыре республики и 

одиннадцать областей, река Волга снабжает водными ресурсами девять 

гидроэлектростанций с водохранилищами, обеспечивает водой почти половину 

промышленности и сельского хозяйства Российской Федерации. (7)Кроме того, Волга 

является важной транспортной водной магистралью, источником туризма, судоходства, 

промысла, культуры и искусства. 
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Ответы 

– 24 

– 24 

– 1234 

– 134 

– 124567 

– 13 

– 235 

– 123 

– 2345 

– 134 

– 12345 

– 47 или 167 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Правильное выполнение каждого из заданий 1-12 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа. Порядок 

записи символов значения не имеет. 

Критерии оценивания 

0-5 баллов 6-9 10-11 12 

«2» «3» «4» «5» 
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Блок 4 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 5 тестовых вопросов и сочинение. На выполнение экзаменационной работы 
по русскому языку отводится 80 минут. 

Ответами к заданиям 22-26 являются цифра (число), или слово (несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишитев 

поле ответа в тексте работы. Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному тексту Все бланки ЕГЭ заполняются 

яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 

материалов не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Прочитайте текст и выполните задание 22-27 

«А мне наплевать!...» 

(1) Определить культуру человека можно по одному признаку: на что ему наплевать, что его трогает. 

(2) Жизнь каждого человека проходит в неких изолированных кругах. (3)Один живет в маленьком кружке, другой - в круге побольше, третий - в 

еще большем. (4)Величина нашего круга определяется многими признаками: что вам любопытно, что вы знаете, что вас интересует и - еще один и 

очень важный - что вам больно? (5)Одному, например, больно, когда его ударяют, а другой на это скажет: ну, это не опасно, лишь бы не убили. 

(6)Круг побольше, когда человек на оскорбление отвечал дуэлью и говорил, что оскорбление хуже, чем смерть: смерть не может унизить человека, 

а оскорбления я не перенесу. (7)Другой скажет: я не перенесу оскорбления людей, которых я люблю; я не дам обижать моих детей, не дам 

оскорблять свою мать, но вот чужого человека... (8)Помните, как у Гоголя: "чего не зрят равнодушные очи?" (9)Когда больно от чужой боли, это и 

есть самый большой круг, круг культурного человека. 

(10)Конечно, нельзя сделать так: я сегодня проснулся, захотел стать культурным человеком и начал сочувствовать униженным и оскорбленным. 

(11)Так не бывает, и самые добрые намерения здесь не помогут. (12)Надо вырабатывать душу. 

(13)Есть много признаков, отличающих человека от животного. (14)Я не к тому, что человек умный, а животное глупое. (15)Животное совсем не 

глупое. (16)Животное обладает большим умом, но его ум всегда связан с определенной ситуацией. (17)Знаете выражение: "Как баран перед 

новыми воротами". (18)Это не значит, что баран - глупое животное. (19)Баран обладает высоким уровнем интеллекта. (20)Но его интеллект 
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прикован к определенной ситуации, он теряется. (21)А человек всегда находится в непредвиденной ситуации. (22)И тут у него только две ноги: 

интеллект и совесть. (23)Как совесть без развитого интеллекта слепа, но не опасна, так опасен интеллект без совести. 

(По Ю.Лотману*) 

Ю. Лотман (1922-1993) - советский и российский литературовед, культуролог и семиотик. 

ЗАДАНИЕ 22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

- К «самому большому кругу культурного человека» можно отнести тех людей, которым может быть больно от чужой боли. 
- Человека отличает от животного то, что человек гораздо умнее животного и обладает совестью. 
- Люди живут изолированно друга от друга, каждого заботит только личная боль. 
- Культурным человеком можно стать, если у человека есть добрые намерения. 
- Определить культуру человека можно по тому, на что ему наплевать, а что его задевает. 

ЗАДАНИЕ 23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

- В предложениях 13-16 представлено описание. 

- В предложениях 16-23 содержится рассуждение. 
- Предложение 9 содержит ответ на вопрос, сформулированный в предложении 8. 

- Предложения 15-21 поясняют, раскрывают содержание предложений 13-14. 

- Предложение 16 противопоставлено по содержанию предложению 15. 

ЗАДАНИЕ 24. Из предложения 23 выпишите контекстные антонимы. 

ЗАДАНИЕ 25. Среди предложений 13-23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи сочинительного союза, формы 

одного слова и притяжательного местоимения. Напишите номер(а) этого(-их) предложения(-ий). 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, 

В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

ЗАДАНИЕ 26. "Ю. Лотман, известный ученый, литературовед, семиотик и культуролог приглашает читателя поразмышлять о феномене культуры. 

Культуролог прибегает к использованию лексический средств (А)  («умный» -«глупое» в предложении 14), что свидетельствует не сколько 
противоречивости, сколько о цельности восприятия им действительности и (Б)  , («животное» в предложениях 14-16, «баран» в предложениях 17-
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19) что, безусловно, добавляет экспрессивности его речи. 

Для выражения своих мыслей автор также не обходит стороной и синтаксические средства выразительности, такие, как (Г)  (в предложении 10), 

что помогает нам наиболее полно увидеть описываемую ученым картину, так и (Д)  (предложения 19-20, 20-21), чтобы выделить то, что, по 

мнению автора, является самым важным". Список терминов: 

1) ряды однородных членов 
2) фразеологизм 

3) парцелляция 

4) эпитет 
5) контекстные антонимы 

6) антонимы 
7) метафора 

8) синтаксический параллелизм 
9) лексический повтор 

ЗАДАНИЕ 27. 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий пояснения к двум примерам-иллюстрациям из прочитанного 

текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Проанализируйте указанную 

смысловую связь между примерами-иллюстрациями. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 
Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. Включите в обоснование пример-

аргумент, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. 

Объём сочинения - не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой полностью 

переписанный или пересказанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно и разборчиво. 

Ответы 

22. 12 
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23. 24 

24. интеллектсовесть 

25. 20 

26. 69132 

Проблема 

Например Что определяет культуру человека. 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Правильное выполнение каждого из заданий 2 2 -2 5 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан 

в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа. Порядок записи символов 

значения не имеет. 

 

Правильное выполнение задания 26 оценивается 3 баллами. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, 

которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадаетс эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём 

месте, лишние символы в ответе отсутствуют. За ответ на задание 26 выставляются 2 балла, если на любой одной позиции ответа записан не 

тот символ, который представлен в эталоне ответа. Выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записаны не те символы, 

которые представленье эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если количество символов в ответе больше 

требуемого, выставляется 0 баллов вне зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 

Критерии оценивания выполнения задания с развёрнутым ответом 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 | Баллы 
I Содержание сочинения 

К1 Формулировка проблем исходного текста 
 Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) сформулирована верно 1 
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Проблемаисходноготекста не сформулирована или 
сформулирована неверно. 

Указание к оцениванию. Если экзаменуемый не сформулировал 

или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая 

работа 
по критериям К1-К4 оценивается 0 баллов 

0 

К2 Комментарий к проблеме исходного текста 
 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано 

пояснение к каждому из примеров- иллюстраций. 
Проанализирована указанная смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями 

3 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано 

пояснение к каждому из примеров- иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями 
не проанализирована или проанализирована неверно. 

2 

 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный 

для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к этому 

примеру-иллюстрации 

1 

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. 
ИЛИ 
Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы исходного текста, не приведены или приведены 

с фактическими ошибками, связанными с пониманием проблемы 

исходного текста. 

ИЛИ 
Вместо комментария дан простой пересказ исходного текста. 

0 
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ИЛИ 
Вместо комментария цитируется большой 

фрагмент 
исходного текста. 

 

Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
 

ИЛИ 
Проблема исходного текста не прокомментирована. 

Указания к оцениванию 

 

1. Если экзаменуемый при комментировании проблемы 

исходного текста привёл пример-иллюстрацию, но не 

пояснил его, то такой пример-иллюстрация не 

засчитывается. 

2. Если экзаменуемый при комментировании проблемы 

исходного текста только указал, но не проанализировал 

смысловую связь между приведёнными примерами- 

иллюстрациями, то анализ смысловой связи не 

засчитывается. 

3. Если экзаменуемый при комментировании проблемы 

исходного текста допустил фактическую ошибку, связанную с 

пониманием проблемы исходного текста, то пояснение к 

примеру-иллюстрации, в котором допущена подобная ошибка, не 

засчитывается. 

4. Если экзаменуемый при комментировании проблемы 

исходного текста допустил фактическую ошибку, не 

связанную с пониманием проблемы исходного текста, то данная 

ошибка учитывается при оценивании работы по критерию 

«Соблюдение фактологической точности» 
(К12) 

 

Отражение позиции автора по проблеме исходного текста 
 Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста 

сформулирована верно 1 
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Баллы 

Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста 

сформулирована неверно. 

ИЛИ 

Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста не 

сформулирована. 

Указание к оцениванию. Если экзаменуемый не 

0 

сформулировал или сформулировал неверно позицию автора 

(рассказчика) по проблеме исходного текста, то такая работа по 

критериям К3 и К4 оценивается 
0 баллов 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 
 Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текста 

сформулировано и обосновано 1 

Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текстане 

сформулировано и не обосновано. 
ИЛИ 

0 

 

№ | Критерии оценивания ответа на задание 27 

 

Формулировка и обоснование отношения к позиции автора 

(рассказчика) исходного текста не соответствуют проблеме исходного 

текста. 

ИЛИ 
Отношение экзаменуемого заявлено лишь формально(например, «Я 

согласен / не согласен с автором»). 

Указание к оцениванию. Обоснование должно включать пример-

аргумент, источником для которого служит 
жизненный, читательский или историко-культурный опыт 
экзаменуемого 

 

11 Речевое оформление сочинения 
К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 
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Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью 
и последовательностью изложения. В работе нет нарушений 
абзацного членения текста. Логические ошибки отсутствуют 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения. 
В работе нет нарушений абзацного членения текста. 
Допущена одна логическая ошибка. 

ИЛИ 
Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. 

Логических ошибок нет. Имеется одно нарушение абзацного 

членения текста. 

ИЛИ 
Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. 

Имеется одно нарушение абзацного членения текста. 
Допущена одна логическая ошибка 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел. Нарушений абзацного членения нет. Допущено две и 
более логические ошибки. 
ИЛИ 
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Логических ошибок нет. Имеется два и более случая 

нарушения абзацного членения текста. 

ИЛИ 
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Имеется два и более случая нарушения абзацного членения 

текста. Допущено две и более логические ошибки 

0 

 

 
 

Критерии оценивания ответа на задание 27 | Баллы 
К6 Богатство речи 

 Работа характеризуется богатством словаря, разнообразием 
грамматического строя речи 1 
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Работа характеризуется бедностью словаря и/или 
однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность 

К7 Соблюдение орфографических норм 
 

Орфографических ошибок нет 3 
Допущены одна-две ошибки 2   
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Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять или более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм 
 

Пунктуационных ошибок нет 3 
Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять или более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм 
 

Грамматических ошибок нет 2 
Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три или более ошибки 0 

К10 Соблюдение речевых норм 
 

Допущено не более одной ошибки 2 
Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре или более ошибки 0 

К11 Соблюдение этических норм 
 

Этические ошибки в работе отсутствуют 1 
Допущена одна этическая ошибка или более 0 

~К12 Соблюдение фактологической точности 
 

Фактические ошибки в работе отсутствуют 1 
Допущена одна фактическая ошибка или более 0 

Максимальное количество баллов за выполнения задания 27 (К1-К12) 
21 

 

 
Критерии . оценивания 

0-13 баллов 14-19 20-26 26-28 

«2» «3» «4» «5» 

Блок 5 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 27 заданий. Часть 1 содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. На 

выполнение экзаменационной работы 

по русскому языку отводится3 часа 30 минут (210 минут). 
Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число), или слово (несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишитев 

поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённым ниже образцам в бланк ответов № 1. 

Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 
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При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 

материалов не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным 

номером. 

Желаем успеха! 

Тоска по Москве 

Вскоре начались дожди. Они шли по ночам. Дни от <...> стали настороженномолчаливыми. Во дворах было пусто. Люди попрятались от непогоды, 

которую в городе почти никто не замечает. Валька слонялся один, и ему казалось, что в целом мире были эти медленно идущие дожди. 

Он тосковал по Москве. Тосковал по жизни, в которой все время что-то происходит. Хотелось толкаться и спешить. Хотелось, чтобы кругом 

говорили о делах. Но больше всего тянуло Вальку к улицам. Хотелось даже того, чего он раньше не любил. Не любил он бывать на улице, когда 

все возвращаются с работы и народу так много, что просто темно идти. Ничего не видишь, кроме портфелей и продуктовых сумок. Если повезет и 

встретится собака, то целиком ее тоже никак не увидишь— или нос мелькнет, или хвост. 

Лучше всего на улицах ранним утром. Волнующе пахнет политый асфальт. Просторно. Никто не тычет мокрым луком в лицо. Никто не торчит над 

тобой. Видно, какие красивые дома, видно все на витринах, а главное, машины видны. Какое это наслаждение стоять у края тротуара и ждать, 

пока все они пройдут. 

(По Р. Достян) 

ЗАДАНИЕ 1. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в третьем предложении 

текста. Запишите это местоимение. 

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного во втором абзаце текста. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

- ТЯНУТЬ. Медленно делать что-н., медлить с осуществлением чего-н. 
- КРАЙ. Предельная линия, предельная часть чего-н. 
- ЖИЗНЬ. Время существования от его возникновения до конца, а также в какой-н. его период. 
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- ТОЛКАТЬСЯ. Ударять, нажимать (на дверь, ворота), стараясь открыть. 
- ЦЕЛЫЙ. Неповрежденный, без изъянов. 

ЗАДАНИЕ 3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

- Текст представляет собой художественное описание с элементами оценки. Большая часть текста — эмоциональное описание состояния героя. 

Первые пять предложений — описание состояния окружающей среды. 

- Первые два предложения текста связаны между собой последовательно. Средством связи выступает указательное местоимение. 

- Природа влияет на героя текста мальчика Вальку, вызывая у него чувство точки по Москве. 
- Чувства Вальки, его ощущения выражаются при помощи односоставных (Он тосковал по Москве) и двусоставных предложений (Хотелось 

толкаться и спешить. Но больше всего тянуло...), используются безличные глаголы, личные глаголы со значением состояния. 
- Эмоциональность текста усиливается намеренным повторением слов. Повторы, во- первых, связывают между собой предложения, во-вторых, 

повышают 

экспрессивность речи («тосковал» , «скучал», «хотелось»). 

ЗАДАНИЕ 4. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов. 

- звонИт 
- квАртал 
- мозаИчный 
- тУфля 

- пломбировать 

ЗАДАНИЕ 5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Самолёт был ВЫСОТНЫЙ, пассажирского типа. 
Грушницкий следил за нею, как ХИЩНЫЙ зверь. 

На ее ОТКЛИК одновременно обернулись и Валя, и Гуля. 
У него был АБОНЕМЕНТ, потому он купался в бассейне каждый выходные. Они схрумкали крепкий, КАМЕННЫЙ сухарик за десять минут 

ЗАДАНИЕ 6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, ЗАМЕНИВ неправильно употребленное слово. Выпишите это слово. 

Полагаем, что результаты испытаний могут составлять взаимный интерес для наших фирм. 



 

219 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) неправильное построение 
предложения с деепричастным 

оборотом 
Б) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 
B) нарушение управления 

Г) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 
Д) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

ЗАДАНИЕ 7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

более ИНТЕРЕСНОЕ занятие 

около ЧЕТЫРЕХСТА людей 
не ЕЗДИ на машине 

пачка МАКАРОН 

ДВОЕ котят 

ЗАДАНИЕ 8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

1) Я люблю и увлекаюсь рыбалкой. 
2) Неблагодарность относилась не только к детям, но и к обществу 

3) Башуцкий листал номера "Инженерного журнала" 
4) Раскрыв пушкинский томик, выпала закладка. 

5) Докладчик оперировал с непроверенными данными. 

6) Я, пожалуй, перелистаю семьсот номеров журнала "Огонька". 

7) А синие тюльпаны как были в клубнях, так и оставались. 
8) Из всех видов мебели он знал только сделанные из связок пуфы газет. 
9) Увидев на пороге её, а не Соньку, я на секунду оторопел. 

ЗАДАНИЕ 9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

- ср..щение, тр..туар, з..рница 

- прим..рять (платье), посв..тить (книгу), б..рёзовый 
- сотв..рение (мира), приложение (к учебнику), повзр..слеть 
- соб..ру (грибы), заст..лить (пол), бл..стательный 

- р..стовщик, прекл..нение, заск..чил (на минутку) 

ЗАДАНИЕ 10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

13. пр..открыть, пр..бежать, пр..емник (директора) 

14. пер..бросить, пр..милый, пр..клонный (возраст) 

15. бе..душный, во..ложить, бе..смертный 
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16. дез..нформировать, до..сторический, пред..стория 

17. р..списываться, з..морозить, пр..бабушка 

ЗАДАНИЕ 11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

ве..ть, соч..нский 

виш..нка, доверч..вый 
баран..на, каменщ..к 

кузнеч..к, значимость 

заботл..вый, потч..вать 

ЗАДАНИЕ 12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1. скле..нный, почу..вший 
2. вид..мый, стро..вший 

3. знач..щий, замеш..нный (в преступлении) 
4. ненавид..мый, подар..нный 

5. скруч ..нный,колбл..мый 

ЗАДАНИЕ 13. Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Запишите номера ответов. 

1. (НЕ)ШИРОКАЯ, но быстрая река омывала берега острова. 

2. За давно (НЕ)КРАНТЕННЫМ забором заброшенной усадьбы виднелась сторожка. 

3. Первой на глаза мальчику попалась вовсе (НЕ)СТАРИННАЯ, а вполне современная золотая брошь, украшенная изумрудами. 
4. К вечеру дел оказалось (НЕ)ВПРОВОРОТ. 

5. Фраза прозвучала настолько бестактно и грубо, что офицер посмотрел на собеседника в полном (НЕ)ДОУМЕНИИ. 

ЗАДАНИЕ 14. Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова пишутся СЛИТНО. Запишите номера ответов. 

1. Болезнь (МАЛО)ПОМАЛУ начала оставлять его, и только тоска никак не могла уняться и гнала (В)ПЕРЕД. 
2. Сверкнул черными глазами и заявил, что никогда на такую подлость не согласится, и директору стоило большого труда добиться того, 

ЧТО(БЫ) мальчик ВСЕ(ТАКИ) получил золотую медаль. 
3. Отряд был уже в самой низине, а (С)ВЕРХУ мчалась ему (НА)ПЕРЕРЕЗ неприятельская кавалерия. 
4. Я (ТОТ)ЧАС направился к Татариновым с таким расчётом, ЧТО(БЫ) не застать Николая Антоновича. 
5. (В)СЛЕДСТВИЕ этого вчерашние не разлей вода друзья становились врагами: один был без ума от КАКОГО(НИБУДЬ) демократа, а другой 

упивался откровениями патриота-государственника. 
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ЗАДАНИЕ 15. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

Корова пахнет тёплой шерстью, ванилью, зелё(1)ыми абрикосами, свежескоше(2)ой травой, высуше(3)ым на улице в ветре(4)ый день льня(5)ым 

пододеяльником, арбузом и снегом, новорожде(6)ым молочным младенцем, белой акацией, болотной ряской, дедушкиными руками и нагретым 

солнцем ракушняком. 

ЗАДАНИЕ 16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 
1. Не только в настоящем но даже в будущем им улыбалось счастье. 
2. Багрец и золото лесов и рощ редеют осенью. 
3. Мокрые тяжелые грозди душистой сирени от влаги к земле клонятся. 
4. Абогин тяжело и широко шагнул на середину гостиной согнулся и потряс кулаками. 

5. Пахнет молодой травкой дымом плесенью всевозможной дрянью степью и чем-то этаким особенным... 

ЗАДАНИЕ 17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Район был застроен двухэтажными (1) бревенчатыми бараками (2) похожими на фрегаты 

(3) вытащенные на берег. 

ЗАДАНИЕ 18. Расставьте недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Так (1) вероятно (2) садовник, обнаружив в саду досрочно налившийся плод, любуется им, осторожно пригнув ветку, или так (3) может быть (4) 

Дон-Жуан (5) издали с многозначительной нежностью смотрел на свою новую возлюбленную. 

ЗАДАНИЕ 19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Перед тем как выйти из квартиры (1) он подошел к огромному окну в гостиной (2) перед (3) которым (4) любила сидеть в кресле Лида. 

ЗАДАНИЕ 20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Мне показалось глупым спать (1) когда судно выходит в море (2) но (3) чтобы не выделяться (4) я тоже лёг. 

ЗАДАНИЕ 21. Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений. 
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(1) Раскинувшийся на правом берегу реки Кубани, Краснодар — неофициальная столица Кубани, историческая родина казачества, овеянный 

особой южной романтикой. 

(2) Не так давно, всего 200 лет назад, города тут никакого не было, а была крепость, названная в честь императрицы Екатерины Великой (от 
которой казакам досталась во владение земля между рекой Кубань и Азовским морем), — Екатеринодар. 

(3) Краснодар — это город, украшенный множеством парков:«Чистяковской рощей», парком «Краснодар» с тридцатью тематическими зонами, 

памятником природы «Солнечный остров» с 90 видами разнообразных растений и многими другими. (4)А заложенный в середине XIX столетия 

«Г ородской сад» является старейшим парком города, природно-историческим памятником. 

(5) Одна из самых интересных достопримечательностей города — это ажурная гиперболоидная водонапорная башня, построенная в 1935 году по 

проекту архитектора и ученого Владимира Шухова. 

(6) Башня также является памятником федерального значения.(7)К другим памятникам федерального значения относятся здание Краснодарской 
филармонии и Дом М. С. Кузнецова (сейчас в нем находится консерватория). (8)Также представляют интерес здание гостиницы «Централь», 

памятник Екатерине II, Александровская триумфальная арка, кинотеатр «Аврора», Свято-Екатерининский кафедральный собор. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

(1)Добрый глаз редок. (2)Дурной глаз в каждом доме найдется. 

(3) Мне говорили, что Станиславский заставляет своих учеников: "Умейте в каждой вещи найти не худшее, но лучшее". 

(4) Чуткий художник видит, что огромное большинство из нас с наслаждением служит культу худшего, не умея подойти ко всему, что радость 
приносит. 

(5) С великим рвением мы готовы произносить хулу перед тем, что нам не любо. (6)Какое долгое время мы готовы проводить около того, что нам 
показалось отвратительным. 

(7) Встреча с нелюбимым порождает яркие слова, блестящие сравнения. (8)И быстры тогда наши речи, и сильны движения. (9)И горят глаза наши. 

(10)Но зато как медленно-скучны бывают слова ласки и одобрения. (11)Как страшимся мы найти и признать. (12)Самый запас добрых слов 

становится бедным и обычным. (13)И потухают глаза. 

(14)Удалось испытать одного любителя живописи. (15)За ним ходил с часами и незаметно замечал время, проводимое им около картин. 

(16)Оказалось, около картин осужденных было проведено времени с лишком вдвое больше, нежели около вещей ободренных. 
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(17) Не было потребности смотреть на то, что, казалось, доставило радость; нужно было потратить время на осуждение. 

(18) - "Теперь знаю, чем вас удержать. 

(19) - Надо окружить вас вещами ненавистными". 

(20) Если что показалось плохим, - значит, оно не достойно обсуждения. (21)Жизнь слишком красива, слишком велика, чтобы загрязнять себя 

зрелищем недостойным. 

(22)Слишком много радостного, много заслуживающего отметки внимания. (23)Но надо знать бодрость и радость. 

(24)Надо знать, что нашему "я" ничто не может вредить. (25)Останавливаясь перед плохим, мы у себя отнимаем минуту радости. (26)Удерживаем 

себя вместо шага вперед. 

(27)Учиться радости, учиться видеть лишь бодрое и красивое! (28)Если мы загрязнили глаза и слова наши, то надо учиться их очистить. 

(29)Строго себя удержать от общения с тем, что не полюбилось. 

(30)И у нас жизнь разрастется. (31)И нам недосуг станет всматриваться в ненавистное. (32)Отойдет ликование злобы. 

(33)И у нас откроется глаз добрый. 

(По Н.Рериху) 

ЗАДАНИЕ 22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1. У человека откроется «глаз добрый», если он будет смотреть только на плохое. 
2. Слишком мало в мире того, что заслуживает нашего внимания. 
3. Добрый глаз редок, дурной глаз в каждом доме найдется. 
4. Человек может долго время проводить перед тем, что ему очень нравится. 
5. Нужно в каждой вещи видеть лучшее, а не худшее. 

ЗАДАНИЕ 23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1. Предложение 19 раскрывает, поясняет содержание предложения 18. 
2. В предложениях 20-26 представлено рассуждение. 
3. Предложение 13 указывает на причину того, о чем говорится в предложении 12. 
4. Предложение 2 противопоставлено по содержанию предложению 1. 
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5. В предложения- 14-16 представлено рассуждение. 

ЗАДАНИЕ 24. Из предложения 5 выпишите слово со значением «нравится». 

ЗАДАНИЕ 25. Среди предложений 20-26 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи однокоренного слова и 

противительного союза. Напишите номер(а) этого(-их) предложения(-ий). 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, 

В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

ЗАДАНИЕ 26. "Рассуждения Н. Рериха построены на таком приеме, как (А)   (предложения 1 -2), что оправдывает появление в тексте (Б) 
 («худшее - лучшее» в предложении 3). Однако художник часто выражает свои 

мысли и при помощи (В)   («бодрое - красивое» в предложении 27, «бедным - обычным» в предложении 12). 

Яркость и образность размышлениям придает троп (Г)  («яркие», «блестящие» в предложении 7, «великим» в предложении 5, «медленно-

скучны» в предложении 10)". 

Список терминов: 
1) ряды однородных членов 
2) эпитет 
3) контекстные антонимы 

4) риторическое восклицание 

5) контекстные синонимы 
6) антитеза 

7) метафора 

8) антонимы 

9) парцелляция 

ЗАДАНИЕ 27. 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий пояснения к двум примерам-иллюстрациям из прочитанного 

текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Проанализируйте указанную 
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смысловую связь между примерами-иллюстрациями. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 
Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. Включите в обоснование пример-

аргумент, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. 
Объём сочинения - не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой полностью 

переписанный или пересказанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 
Сочинение пишите аккуратно и разборчиво. 

Ответы 

1. Этого 

2. 234 

3. 135 

4. 134 

5. Оклик 

6. Представлять 

7. Четырехсот 

8. 46518 

9. 35 

10. 25 

11. 34 

12. 235 

13. 145 

14. 34 

15. 145 

16. 14 

17. 23 

18. 1234 

19. 12 

20. 1234 

21. 135 

22. 35 

23. 124 

24. Любо 
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25. 23 

26. 6852 

27. Например Проблема восприятия человеком окружающего его мира 

Часть 1 

Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих краткий 

ответ, осуществляется с использованием специальных аппаратно- программных средств. 

Правильное выполнение каждого из заданий 1-7, 9-25 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа. В ответах на задания 

2-4, 9-23 порядок записи символов значения не имеет. 
Правильное выполнение задания 8 оценивается 2 баллами. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, 

которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём 

месте, лишние символы в ответе отсутствуют. За ответ на задание 8 выставляется 1 балл, если на любых одной или двух позициях ответа 

записаны не те символы, которые представлены в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если количество символов в 

ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов вне зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 
Правильное выполнение задания 26 оценивается 3 баллами. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, 

которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём 

месте, лишние символы в ответе отсутствуют. За ответ на задание 26 выставляются 2 балла, если на любой одной позиции ответа записан не 

тот символ, который представлен в эталоне ответа. Выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записаны не те символы, 

которые представлены в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если количество символов в ответе больше 

требуемого, выставляется 0 баллов вне зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 

Часть 2 

* Для формулировки проблемы экзаменуемым может быть использована лексика, отличающаяся от той, которая представлена в таблице. Проблема 

может быть также процитирована по исходному тексту или указана с помощью ссылок на номера предложений в тексте. 

Критерии оценивания выполнения задания с развёрнутым ответом 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
I Содержание сочинения 

 

К1 Формулировка проблем исходного текста 
 

 Одна из проблем исходного текста (в той или иной 
форме 
в любой из частей сочинения) сформулирована верно 

1 



 

227 

 Проблемаисходноготекста не сформулирована или 
сформулирована неверно. 
Указание к оцениванию. Если экзаменуемый не 
сформулировал или сформулировал неверно (в той 
или иной форме в любой из частей сочинения) одну 
из проблем исходного текста, то такая работа 
по критериям К1-К4 оценивается 0 баллов 

0 

К2 Комментарий к проблеме исходного текста 
 

 Проблема прокомментирована с опорой на исходный 
текст. 
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы 
исходного текста. Дано пояснение к каждому из 
примеров- 

3 
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иллюстраций. 
Проанализирована указанная смысловая 

связь между 
примерами-иллюстрациями 

 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный 
текст. 
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы 
исходного текста. Дано пояснение к каждому из 
примеров- 
иллюстраций. 
Смысловая связь между примерами- 
иллюстрациями 
не проанализирована или проанализирована неверно. 

2 

 Проблема прокомментирована с опорой на исходный 
текст. 
Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного 
текста, 
важный для понимания проблемы исходного текста. 
Дано 
пояснение к этому примеру-иллюстрации 

1 

Проблема прокомментирована без опоры на исходный 
текст. 
ИЛИ 
Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные 
для понимания проблемы исходного текста, не 
приведены 
или приведены с фактическими ошибками, связанными 
с пониманием проблемы исходного текста. 
ИЛИ 
Вместо комментария дан простой пересказ исходного 
текста. 
ИЛИ 
Вместо комментария цитируется 

большой фрагмент 
исходного текста. 

0 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 
 

ИЛИ 
Проблема исходного текста не прокомментирована. 

Указания к оцениванию 

 

1. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста привёл пример-иллюстрацию, но не пояснил его, 

то такой пример-иллюстрация не засчитывается. 

2. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста только указал, но не проанализировал смысловую связь 

между приведёнными примерами- иллюстрациями, то 

анализ смысловой связи не засчитывается. 

3. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста допустил фактическую ошибку, связанную с пониманием 

проблемы исходного текста, то пояснение к примеру- 

иллюстрации, в котором допущена подобная ошибка, не 

засчитывается. 

4. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста допустил фактическую ошибку, не связанную с 

пониманием проблемы исходного текста, то данная ошибка 

учитывается при оценивании работыпо критерию «Соблюдение 

фактологической точности» 
(К12) 

~КЗ Отражение позиции автора по проблеме исходного текста 
 Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста 

сформулирована верно 1 

Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста 

сформулирована неверно. 

ИЛИ 

Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста не 

сформулирована. 

Указание к оцениванию. Если экзаменуемый не 

0 

сформулировал или сформулировал неверно позицию автора 

(рассказчика) по проблеме исходного текста, то такая работа по 

критериям КЗ и К4 оценивается 
0 баллов 
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К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 
 Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текста 

сформулировано и обосновано 1 

Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текстане 
сформулировано и не обосновано. 
ИЛИ 

0 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

 

Формулировка и обоснование отношения к позиции автора 

(рассказчика) исходного текста не соответствуют проблеме исходного 

текста. 
ИЛИ 
Отношение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором»). 

Указание к оцениванию. Обоснование должно включать пример- 

аргумент, источником для которого служит жизненный, 
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читательский или историко-культурный опыт экзаменуемого 

п Речевое оформление сочинения 
К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 
 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного 
членения текста. Логические ошибки отсутствуют 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения. 
В работе нет нарушений абзацного членения текста. 

Допущена одна логическая ошибка. 

ИЛИ 
Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. 
Логических ошибок нет. Имеется одно нарушение абзацного членения 

текста. 

ИЛИ 
Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. 
Имеется одно нарушение абзацного членения текста. 

Допущена одна логическая ошибка 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел. Нарушений абзацного членения нет. Допущено две и 
более логические ошибки. 

ИЛИ 
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Логических ошибок нет. Имеется два и более случая нарушения 

абзацного членения текста. 

ИЛИ 
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Имеется два и более случая нарушения абзацного членения текста. 

Допущено две и более логические ошибки 

0 
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Критерии оценивания ответа на задание 27 | Баллы 
К6 Богатство речи 

 Работа характеризуется богатством словаря, разнообразием 
грамматического строя речи 1 

Работа характеризуется бедностью словаря и/или 
однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность 

К7 Соблюдение орфографических норм 
 

Орфографических ошибок нет 3 
Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять или более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм 
 

Пунктуационных ошибок нет 3 
Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три-четыре ошибки 1 
Допущено пять или более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм 
 

Грамматических ошибок нет | 2   
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Допущены одна-две ошибки 1 
Допущено три или более ошибки 0 

К10 Соблюдение речевых норм 
 

Допущено не более одной ошибки 2 
Допущены две-три ошибки 1 
Допущено четыре или более ошибки 0 

К11 Соблюдение этических норм 
 

Этические ошибки в работе отсутствуют 1 
Допущена одна этическая ошибка или более 0 

~К12 Соблюдение фактологической точности 
 

Фактические ошибки в работе отсутствуют 1 
Допущена одна фактическая ошибка или более 0 

Максимальное количество баллов за выполнения задания 27 (К1-К12) 
21 

 

 
Критерии оценивания 

0-24 баллов 25-34 35-44 45-50 

«2» «3» «4» «5» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает  ведущее  место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в 

них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение 

и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

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

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать 

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами 

предметной области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, 

историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения 

к окружающему миру. 

В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, 

включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в: 

‒ сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; 

‒ развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; 

‒ осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности. 

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого 

интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 

сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. 
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Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении 

учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI 

века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 

духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также 

на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 

культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного 

контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 

представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с 

развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а 

также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной 

картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

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

направлены  на  расширение  представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с  использованием  важнейших  литературных  

ресурсов,  в  том  числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Общее число часов, выделенных для изучения литературы, – 

204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». И.А. Гончаров. Роман «Обломов». И.С. Тургенев. 

Роман «Отцы и дети». 

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

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

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

другие. 

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

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

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

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

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

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

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

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

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

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

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

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

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

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

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 

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

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

соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и 

других. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

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

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

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений 

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

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

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

Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие. 
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11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

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

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

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

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

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

Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, 

Н.С. Гумилёва и другие. 

Литература ХХ века 

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

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

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

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

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

Поэма «Двенадцать». 

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

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

«Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

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

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

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний 

поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

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

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

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

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

стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из 

цикла «Стихи о Москве») и другие. 

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

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

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

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

Поэма «Реквием». 

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

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

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

выбору). 



 

240 

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

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

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

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

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

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

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

«Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. 

Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; 

В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, 

соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

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

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, 

М.В. Исаковского,  Ю.Д.  Левитанского,  С.С.  Орлова,  Д.С.  Самойлова, 

К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

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

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

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется 

дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым 

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

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

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 

камнем»). 

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

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

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

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

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

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

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

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

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы»,  «Стансы» («Ни  страны, ни 

погоста…»), «На  столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…» и другие. 

Проза второй половины XX – начала XXI века 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков 

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

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

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

«Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и 

другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 



 

241 

плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин 

(рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на 

обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на 

набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный 

замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века 

Стихотворения (по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). 

Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А.  Евтушенко,  

Н.А.  Заболоцкого,  Т.Ю.  Кибирова,  Ю.П.  Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века 

Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н.  Арбузов  

«Иркутская  история»;  А.В.  Вампилов  «Старший  сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» 

и другие. 

Литература народов России 

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

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, 

Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература 

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

Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На 

западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и других. 

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

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

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

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

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

других. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

‒ принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

‒ готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

‒ готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

‒ умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

‒ готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

‒ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

‒ ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

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

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

технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

‒ идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 
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‒ осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; 

‒ способность  оценивать  ситуацию,  в  том  числе  представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

‒ осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

‒ осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни,  в  соответствии с 

традициями народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

‒ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы; 

‒ убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

‒ готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

‒ сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

‒ потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

‒ активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и 

поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства 

‒ с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 

‒ готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность в процессе литературного образования; 

‒ интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

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

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
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глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных 

героев; 

‒ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

‒ расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России; 

8) ценности научного познания: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

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

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

‒ самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

‒ саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

‒ внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

‒ эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,  

учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

‒ социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 



 

245 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

‒ устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- 

‒ литературного процесса; 

‒ разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

‒ вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

‒ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

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

‒ развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на   художественные   

произведения;   способностью   и   готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

‒ овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

‒ формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

‒ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

‒ выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу при 

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

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

‒ давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

‒ осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

‒ уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
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‒ выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

‒ владеть  навыками  получения  литературной  и  другой  информации из 

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

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той 

или иной темы по литературе; 

‒ создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

‒ оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

‒ владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

опираясь на примеры из литературных произведений; 

‒ владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

‒ развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

‒ давать  оценку  новым  ситуациям,  в  том  числе  изображённым в 

художественной литературе; 

‒ расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

‒ делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 
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‒ оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; способствовать 

формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

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

образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

‒ давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

рефлексии; 

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

художественных произведений; 

‒ уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

‒ принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; признавать своё право 

и право других на ошибки в дискуссиях 

‒ на литературные темы; 

‒ развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе. 

Совместная деятельность 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

‒ выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

‒ оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости; 

‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской  и  

мировой  культуры,  сформированность  ценностного  отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 
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2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов  

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

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

поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; 

рассказы и пьеса «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 Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман 

М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и 

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

Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: не 

менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. 

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

Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору 

(в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и 

другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в 

том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. 

Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. 

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

том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

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

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных  устных  и  письменных  высказываниях,  участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

7) осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 



 

249 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

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

(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

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

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

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

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

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения программы по 

литературе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 
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внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный 

текст; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая 

половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 

написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность  выявлять  в  произведениях  художественной  литературы XIX 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

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

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление  художественной  картины  жизни,  созданной  автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, 

выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

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

понятий  (в  дополнение  к  изученным на уровне основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 

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

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

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в 

произведении; 
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12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения программы по 

литературе должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,  

духовно-нравственным  развитием  личности  в  контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

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

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

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

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

на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, 

с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 
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9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

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

на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

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

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

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

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо- тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

Часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века  

1.1 А. Н. Островский. Драма 

«Гроза» 

5 А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

Основные этапы жизни и 

творчества А.Н. Островского. 

Идейно- художественное 

своеобразие драмы «Гроза». 

Тематика и проблематика пьесы. 

Особенности сюжета и 

своеобразие конфликта. Город 

Калинов и его обитатели. Образ 

Катерины. Смысл названия и 

символика пьесы. Драма «Гроза» в 

русской критике 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе по ролям) драматическое 

произведение, выражать личностное отношение к 

нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о драматурге, а 

также об истории создания пьесы с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые проблемы 

и выражать своё отношение к ним. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, 

работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию и особенности 
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конфликта, анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции и опорой на 

литературно- критические статьи. Выявлять 

особенности системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать 

собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

1.2 И. А. Гончаров. Роман 

«Обломов» 

5 И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Основные этапы жизни и 

творчества И.А. Гончарова. 

История создания романа 

«Обломов». Особенности 

композиции. Образ главного 

героя. Обломов и Штольц. 

Женские образы в романе 

«Обломов» и их роль в развитии 

сюжета. Социально-философский 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, 

составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать 
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смысл роман. Русская критика о 

романе. Понятие «обломовщина» 

художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учётом авторской позиции и 

опорой на литературно-критические статьи. 

Выявлять особенности системы образов, 

составлять характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собственные 

работы. Разрабатывать 
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индивидуальный/коллективный учебный 

проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, 

в том числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

1.3 И. С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети» 

7 И. С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети». Основные этапы 

жизни и творчества И.С. 

Тургенева. Творческая история 

создания романа 

«Отцы и дети». Сюжет и 

проблематика романа. Образ 

нигилиста в романе «Отцы и 

дети», конфликт поколений. 

Женские образы в романе. 

«Вечные темы» в романе 

«Отцы и дети». Роль эпилога. 

Полемика вокруг романа 

«Отцы и дети»: 

Д.И. Писарев, М. Антонович и др. 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, 

составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни 

и творчества писателя. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 
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литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учётом авторской позиции и 

опорой на литературно-критические статьи. 

Выявлять особенности системы образов, 

составлять характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собственные 

работы. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный 

проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, 

в том числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

1.4 Ф. И. Тютчев. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору) 

4 Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», 

«Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое произведение, выражать личностное 

отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а также 
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«Нам не дано предугадать…», «К. 

Б.» («Я встретил вас – и всё 

былое...») и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества Ф.И. Тютчева. Ф.И. 

Тютчев – поэт- философ. Тема 

родной природы в лирике поэта. 

Любовная лирика 

Ф.И. Тютчева 

об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать лирическое произведение 

с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. Сопоставлять 

стихотворения с другими произведениями русской 

и мировой литературы, интерпретациями в 

различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и др.), писать рецензии, отзывы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать 

собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/коллективный 

учебный проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, 

в том числе ресурсы традиционных библиотек и 
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электронных 

библиотечных систем 

1.5 Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). 

Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» 

6 Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, 

«Тройка», «Я не люблю иронии 

твоей...», 

«Вчерашний день, часу 

в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...») 

и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества Н.А. Некрасова. О 

народных истоках мироощущения 

поэта. 

Гражданская поэзия и лирика 

чувств поэта. 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». История создания 

поэмы. Жанр, фольклорная основа 

произведения. Сюжет поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо»: 

путешествие как прием 

организации повествования. 

Авторские отступления. 

Многообразие народных типов в 

галерее персонажей. Проблемы 

счастья и смысла жизни 

в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое и лиро-эпическое произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни 

и творчества поэта. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений и поэмы 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ 
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лирического текста. Характеризовать жанр, 

тематику, проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, основных героев поэмы и 

анализировать ключевые эпизоды 

с учётом авторской позиции. Соотносить 

принципы изображения действительности в 

произведении с реалистическим методом. 

Сопоставлять стихотворения и поэму с другими 

произведениями русской 

и мировой литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.), писать 

рецензии, отзывы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему 

и редактировать собственные работы. 

Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект, 

используя различные источники, в том числе 

ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных 

систем 

1.6 А. А. Фет. 

Стихотворения (не менее 

трёх по выбору) 

3 А. А. Фет. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Одним толчком согнать ладью 

живую…», 

«Ещё майская ночь», 

«Вечер», «Это утро, радость 

эта…», «Шёпот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. 

Лежали…» и др. Основные этапы 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое произведение, выражать личностное 

отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, 

а также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать 
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жизни и творчества А.А. Фета. 

Теория «чистого искусства». 

Человек и природа в лирике поэта. 

Художественное мастерство А.А. 

Фета 

художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать лирическое произведение с учётом 

его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. Сопоставлять 

стихотворения с другими произведениями русской 

и мировой литературы, интерпретациями в 

различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.), писать рецензии, отзывы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать 

собственные работы. 

Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 
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1.7 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Роман-хроника 

«История одного города» (не 

менее двух глав по выбору) 

3 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-

хроника «История одного города» 

(не менее двух глав по выбору). 

Например, главы «О корени 

происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», 

«Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества М.Е. Салтыкова- 

Щедрина. Мастер сатиры. 

«История одного города» как 

сатирическое произведение. 

Глава «О корени 

происхождения глуповцев». 

Собирательные образы 

градоначальников и 

«глуповцев» («Опись 

градоначальникам», 

«Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др.) 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, 

составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, с использованием 

цитирования) и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту, участвовать в коллективном 

диалоге, дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учётом авторской позиции. 

Выявлять особенности системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей. Составлять 

сопоставительные таблицы. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 
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литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.), писать 

рецензии, отзывы, аннотации. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собственные 

работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, 

в том числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

1.8 Ф. М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

10 Ф. М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 

Основные этапы жизни и 

творчества 

Ф.М. Достоевского. История 

создания романа 

«Преступление и наказание». 

Жанровые и 

композиционные особенности 

произведения. Основные 

сюжетные линии романа 

«Преступление и наказание». 

Преступление 

Раскольникова. Идея о праве 

сильной личности. 

Раскольников в системе образов. 

Раскольников и его 

«двойники». Униженные и 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, 

составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни 

и творчества писателя. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 
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оскорбленные в романе 

«Преступление и наказание». 

Образ Петербурга. Образ 

Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного 

идеала. Библейские мотивы и 

образы в произведении. 

Смысл названия романа 

«Преступление и наказание». Роль 

финала. 

Художественное мастерство 

писателя. Психологизм 

в романе. Историко- 

культурное значение романа 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учётом авторской позиции и 

опорой на литературно-критические статьи. 

Выявлять особенности системы образов, 

составлять характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собственные 

работы. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный 

проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, 

в том числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 
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1.9 Л. Н. Толстой. Роман- эпопея 

«Война и мир» 

15 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир». 

Основные этапы жизни и 

творчества Л.Н. Толстого. История 

создания романа 

«Война и мир». Жанровые 

особенности произведения. Смысл 

названия. 

Историческая основа 

произведения. Нравственные 

устои и жизнь дворянства. 

«Мысль семейная» в романе 

"Война и мир": Ростовы и 

Болконские. Нравственно- 

философские взгляды 

Л.Н. Толстого, воплощенные в 

женских образах романа. 

Андрей Болконский: поиски 

смысла жизни. Духовные искания 

Пьера Безухова. 

Отечественная война 

1812 года в романе «Война и 

мир». Бородинское сражение как 

идейно-композиционный 

центр романа. Образы Кутузова и 

Наполеона. 

«Мысль народная» в романе 

«Война и мир». Образ Платона 

Каратаева. 

Психологизм прозы Толстого: 

«диалектика души». Значение 

творчества Л.Н. Толстого 

в отечественной и мировой 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, 

составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни 

и творчества писателя. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение 

с учётом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учётом авторской позиции и 

опорой на литературно-критические статьи. 

Выявлять особенности системы образов, 

составлять характеристику персонажей, в том 
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культуре числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собственные 

работы. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем 

1.10 Н. С. Лесков. Рассказы и 

повести (не менее одного 

произведения по выбору) 

2 Н. С. Лесков. Рассказы и повести 

(не менее одного произведения по 

выбору). Например, 

«Очарованный странник», 

«Однодум» и др. Основные этапы 

жизни и творчества Н.С. Лескова. 

Художественный мир 

произведений писателя. 

Изображение этапов духовного 

пути личности в произведениях 

Н.С. Лескова. Особенности 

лесковской повествовательной 

манеры сказа 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, 

составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко- 
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культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с учётом 

авторской позиции. Выявлять особенности 

системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собственные 

работы. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 
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электронных 

библиотечных систем 

1.11 А. П. Чехов. Рассказы (не 

менее трёх 

по выбору). 

Комедия «Вишнёвый сад» 

9 А. П. Чехов. Рассказы 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама 

с собачкой», «Человек в футляре» 

и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества А.П. Чехова. 

Новаторство прозы писателя. 

Многообразие философско- 

психологической проблематики в 

рассказах А.П. Чехова. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

История создания, жанровые 

особенности пьесы. Смысл 

названия. Проблематика 

произведения. Особенности 

конфликта и системы образов. 

Разрушение 

«дворянского гнезда». Раневская и 

Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта. 

Настоящее и будущее в комедии 

«Вишневый сад»: образы 

Лопахина, Пети и Ани. 

Художественное мастерство, 

новаторство Чехова- драматурга. 

Значение творческого наследия 

Чехова для отечественной и 

мировой литературы и театра 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, 

составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни 

и творчества писателя. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с учётом 
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авторской позиции. Выявлять особенности 

системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собственные 

работы. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

Итого по разделу 69   

Раздел 2. Литература народов России  

2.1 Стихотворения (не менее 

одного по выбору). 

Например, Г. Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

1 Стихотворения (не менее одного 

по выбору). 

Например, Г. Тукая, К. Хетагурова 

и др. 

Страницы жизни поэта (по 

выбору) и особенности его лирики 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое произведение, выражать личностное 

отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника. Подбирать и обобщать материал о жизни 

и творчестве поэта 

с использованием справочной литературы и 
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интернет-ресурсов. Осмысливать 

художественную картину жизни, созданную 

автором в лирическом произведении. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто отвечать на 

вопросы (устно или письменно, 

с использованием цитирования) 

и самостоятельно формулировать вопросы к тексту 

произведения, участвовать 

в коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе. 

Анализировать лирическое произведение с учётом 

его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Сопоставлять текст с лирическими 

произведениями русской, мировой 

и других национальных литератур на основе 

диалога культур. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать отзывы, аннотации, 

рецензии 

и редактировать собственные работы. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем 

Итого по разделу 1   

Раздел 3. Зарубежная литература  

3.1 Зарубежная проза второй 2 Зарубежная проза второй Эмоционально воспринимать 
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половины XIX века (не менее 

одного произведения по 

выбору) 

половины XIX века (не менее 

одного произведения 

по выбору). Например, 

произведения Ч.Диккенса 

«Дэвид Копперфилд», 

«Большие надежды»; Г.Флобера 

«Мадам Бовари» и др. 

Жизнь и творчество 

писателя. История создания, 

сюжет и композиция 

произведения 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материал о жизни и 

творчестве писателя с использованием справочной 

литературы и интернет- ресурсов. Осмысливать 

художественную 

картину жизни, созданную автором 

в произведении, понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение 

к ним. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту 

произведения, участвовать 

в коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и мировой литературы и их 

интерпретациями 

в различных видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и др.). Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать отзывы, аннотации, 

рецензии и редактировать собственные работы. 

Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный 

3.2 Зарубежная поэзия второй 

половины 

XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из 

поэтов по выбору) 

1 Зарубежная поэзия второй 

половины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов 

по выбору). 

Например, стихотворения 

А.Рембо, Ш.Бодлера и др. 

Страницы жизни поэта, 

особенности его лирики 

3.3 Зарубежная драматургия 

второй половины 

XIX века (не менее одного 

произведения по выбору) 

1 Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века (не менее 

одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Г.Гауптмана 

«Перед восходом солнца»; 

Г.Ибсена «Кукольный дом» и др. 

Жизнь и творчество драматурга. 

История 

создания, сюжет и конфликт в 

произведении 
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проект. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, 

в том числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

Итого по разделу 4   

Развитие речи 10   

Внеклассное чтение 2   

Итоговые контрольные работы 4   

Подготовка и защита проектов 4   

Резервное время 8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   
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11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

Часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 А. И. Куприн. 

Рассказы и повести 

(одно произведение 

по выбору) 

2 А. И. Куприн. Рассказы и 

повести (одно произведение 

по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», 

«Олеся» и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества А.И. Куприна. 

Проблематика рассказов 

писателя. Художественное 

мастерство писателя 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы 

о писателе, а также об истории создания 

произведения с использованием 

справочной литературы и интернет- 

ресурсов. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в коллективном 

диалоге, дискуссии, работать в паре 

и в группе. Определять сюжет, героев, 

идейно-эмоциональное содержание 

произведения, ключевые проблемы 

и своё отношение к ним, 

художественные средства изображения. 

Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. 

Анализировать литературное 

произведение с учётом его родо- 

жанровой принадлежности в единстве формы и 

содержания с учётом авторской позиции и 

использованием теоретико- литературных 

терминов и понятий. 

Сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и мировой литературы, интерпретациями 
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в различных видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и др.). 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, осуществлять программу 

самостоятельного чтения. Писать сочинение, 

рецензию, отзыв, аннотацию. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя 

различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный 

проект 

1.2 Л. Н. Андреев. Рассказы и 

повести 

(одно произведение по выбору) 

2 Л. Н. Андреев. Рассказы и повести 

(одно произведение 

по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» 

и др. Основные этапы жизни и 

творчества Л.Н. Андреева. 

На перепутьях реализма и 

модернизма. Проблематика 

произведения. Трагическое 

мироощущение автора 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное отношение к 

нему. Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, 

составлять их планы и тезисы. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о писателе. 

Развёрнуто отвечать 

на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования), 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту 

произведения, участвовать 

в коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать 

свою точку зрения. Определять тематику и 

проблематику произведения, его 

родовую и жанровую принадлежность. Составлять 

лексические и историко- 

культурные комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. 

Анализировать литературное произведение с 
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использованием теоретико-литературных терминов 

и понятий. Самостоятельно работать с разными 

информационными 

источниками, оптимально использовать ресурсы 

традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем 

1.3 М. Горький. Рассказы (один 

по выбору). 

Пьеса «На дне» 

5 М. Горький. Рассказы (один по 

выбору). Например, 

«Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра», 

«Коновалов» и др. Основные этапы 

жизни и творчества М. Горького. 

Романтический пафос и суровая 

правда рассказов писателя. 

Пьеса «На дне». Социально- 

философская драма 

«На дне». История создания, смысл 

названия произведения. Тематика, 

проблематика, система образов 

драмы. «Три правды» в пьесе «На 

дне» и их трагическое 

столкновение. Новаторство 

Горького- драматурга. 

Сценическая судьба пьесы 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, 

составлять их планы и тезисы. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о писателе. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретико-литературных терминов 

и понятий. Развёрнуто отвечать 

на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования), 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту 

произведения, участвовать 

в коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать 

свою точку зрения. Определять тематику и 

проблематику произведения, его 

родовую и жанровую принадлежность. Составлять 

лексические и историко- 

культурные комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. 

Сопоставлять произведения, их 

фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, оптимально 
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использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем 

1.4 Стихотворения поэтов 

Серебряного века 

(не менее двух стихотворений 

одного поэта по выбору) 

2 Стихотворения поэтов 

Серебряного века (не менее двух 

стихотворений одного поэта по 

выбору). 

Например, cтихотворения К. Д. 

Бальмонта, 

М. А. Волошина, 

Н. С. Гумилёва и др. 

Серебряный век русской 

литературы. Эстетические 

программы модернистских 

объединений. 

Художественный мир поэта. 

Основные темы и мотивы лирики 

поэта 

Выявлять основное содержание 

и проблемы статьи о поэте, определять его роль в 

истории поэзии. Подбирать и обобщать материалы 

о поэте, а также об истории создания 

стихотворений 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое произведение, выражать личностное 

отношение к нему. 

Самостоятельно анализировать его с учётом 

историко-культурного 

контекста и родо-жанровой специфики. Определять 

идейно-эмоциональное содержание произведения, 

понимать 

ключевые проблемы и выражать своё 

отношение к ним, выявлять изобразительно-

выразительные 

особенности поэтического текста. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования). 

Самостоятельно работать с разными 

информационными 

источниками, в том числе 

в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек 
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и электронных библиотечных систем 

Итого по разделу 11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 И. А. Бунин. Рассказы (два по 

выбору) 

3 И. А. Бунин. Рассказы 

(два по выбору). Например, 

«Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», 

«Господин из Сан- Франциско» и 

др. Основные этапы жизни и 

творчества И.А. Бунина. 

Темы и мотивы рассказов писателя. 

Тема любви 

в произведениях 

И.А. Бунина. Образ Родины 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы 

о писателе, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной 

литературы и интернет- ресурсов. Составлять 

лексические 

и историко-культурные комментарии. Работать со 

словарями и справочной литературой. Отвечать на 

вопросы 

и участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. Самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту произведения, 

участвовать 

в коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре 

и в группе. 

Анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять его родовую и жанровую 

принадлежность, художественные особенности. 

Характеризовать тематику, проблематику, идеи, 

сюжет и 

композицию эпического произведения. Выделять и 

анализировать ключевые эпизоды с учётом 

выражения авторской позиции. Самостоятельно 

работать 

с разными информационными источниками, в том 

числе 

в медиапространстве. Письменно 
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отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему 

и редактировать собственные работы. Писать 

рецензии, отзывы, аннотации. 

Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем 

2.2 А. А. Блок. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). 

Поэма «Двенадцать» 

4 А. А. Блок. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река раскинулась. 

Течёт, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», 

«О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, весна, 

без конца и без краю…», 

«О, я хочу безумно жить…» и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества А.А. Блока. Поэт 

и символизм. Разнообразие мотивов 

лирики. Образ Прекрасной Дамы в 

поэзии. Образ «страшного мира» 

в лирике А.А. Блока. Тема Родины. 

Поэма «Двенадцать». Поэт и 

революция. Поэма А.А. Блока 

«Двенадцать»: история создания, 

многоплановость, 

сложность художественного мира 

поэмы. Герои поэмы 

«Двенадцать», сюжет, композиция, 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое и лиро-эпическое произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, 

составлять их планы и тезисы. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать 

и обобщать материалы о поэте, а также об истории 

создания стихотворений 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой специфики. Определять 

идейно-эмоциональное содержание произведения, 

понимать ключевые проблемы, выявлять 

изобразительно- выразительные особенности 

поэтического текста. Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять письменный анализ 
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многозначность финала. 

Художественное своеобразие языка 

поэмы 

лирического текста. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение 

на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том 

числе 

в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем 

2.3 В. В. Маяковский. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Поэма «Облако в 

штанах» 

4 В. В. Маяковский. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, 

«А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Основные этапы жизни и творчества 

В.В. Маяковского. Новаторство 

поэтики 

Маяковского. Лирический герой 

ранних произведений поэта. Поэт и 

революция. 

Сатира в стихотворениях 

Маяковского. Своеобразие 

любовной лирики 

Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». 

Художественный мир поэмы 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое и лиро-эпическое произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, 

составлять их планы и тезисы. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать 

и обобщать материалы о поэте, а также об истории 

создания стихотворений 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Анализировать поэтическое произведение с учётом 

его родо-жанровой специфики. Определять идейно-

эмоциональное содержание произведения, 

понимать ключевые проблемы, выявлять 

изобразительные особенности поэтического текста. 
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Выявлять особенности построения стиха, 

поэтического почерка поэта. Составлять план 

анализа стихотворения 

и осуществлять письменный анализ лирического 

текста. Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему 

и редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

2.4 С. А. Есенин. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору) 

3 С. А. Есенин. 

Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», 

«Собаке 

Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», 

«Я последний поэт деревни…», 

«Русь 

Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и др. 

Основные этапы жизни и 

творчества С.А. Есенина. 

Особенности лирики поэта и 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое произведение, выражать личностное 

отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя 

и статью учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их 

планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы 

о поэте, а также об истории 

создания стихотворений 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения. 



 

281 

многообразие тематики 

стихотворений 

Анализировать поэтическое произведение с учётом 

его 

родо-жанровой специфики и авторского стиля. 

Определять идейно- эмоциональное содержание 

произведения, понимать его ключевые проблемы, 

определять средства 

художественной выразительности. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему 

и редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

2.5 О. Э. Мандельштам. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору) 

2 О. Э. Мандельштам. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). 

Например, «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих 

веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под 

собою не чуя страны…» и др. 

Страницы жизни и творчества 

О.Э. Мандельштама. Основные 

мотивы лирики поэта, 

философичность его поэзии 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое произведение, выражать личностное 

отношение к нему. 

Выявлять основное содержание 

и проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. 
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Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения, соотносить её с 

позицией автора и мнениями участников 

дискуссии. Анализировать поэтическое 

произведение с учётом его родо- 

жанровой специфики и авторского стиля. 

Самостоятельно определять идейно- 

эмоциональное содержание, 

проблематику произведения. Выявлять 

особенности построения стиха, поэтического 

почерка поэта. Составлять план анализа 

стихотворения 

и осуществлять письменный анализ лирического 

текста. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе 

в медиапространстве. Самостоятельно планировать 

своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек 

и электронных библиотечных систем 

2.6 М. И. Цветаева. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору) 

2 М. И. Цветаева. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, 

«Моим стихам, написанным так 

рано…», «Кто создан 

из камня, кто создан из глины…», 

«Идёшь, 

на меня похожий…», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном 

переплёте», «Бабушке», 

«Красною кистью…» (из цикла 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое и лиро-эпическое произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Выявлять 

основное содержание и проблемы статьи о поэте. 

Подбирать и обобщать материалы 

о поэте, а также об истории создания 

стихотворений с использованием 

справочной литературы и интернет- ресурсов. 

Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. Работать со 

словарями и справочной литературой. Развёрнуто 

отвечать 
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«Стихи 

о Москве») и др. 

Страницы жизни и творчества М.И. 

Цветаевой. Многообразие тематики 

и проблематики в лирике поэта 

на вопросы и участвовать в дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Определять идейно- эмоциональное содержание 

лирического произведения, понимать его ключевые 

проблемы. Выявлять особенности построения 

стиха, поэтического почерка поэта. Составлять 

план анализа стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение 

на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том 

числе 

в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя 

различные источники, в том числе 

ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем 

2.7 А. А. Ахматова. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). 

Поэма «Реквием» 

4 А. А. Ахматова. 

Стихотворения (не менее трёх 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» и др. Основные 

этапы жизни и творчества А.А. 

Ахматовой. Многообразие 

таматики лирики. Любовь как 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое и лиро-эпическое произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать 

материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии на основе справочной литературы и 
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всепоглощающее чувство 

в лирике поэта. 

Гражданский пафос, тема Родины и 

судьбы 

в творчестве поэта. 

Поэма «Реквием». История создания 

поэмы 

А.А. Ахматовой «Реквием». 

Трагедия народа и поэта. Смысл 

названия. Широта эпического 

обобщения 

в поэме «Реквием». 

Художественное своеобразие 

произведения 

интернет- ресурсов. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать 

в дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Определять идейно-эмоциональное 

содержание произведения, понимать его ключевые 

проблемы, смысл названия. 

Выявлять особенности построения стиха, 

поэтического почерка поэта. Составлять план 

анализа стихотворения 

и осуществлять письменный анализ лирического 

текста. Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему 

и редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, 

в том числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

2.8 Н.А. Островский. Роман 

«Как закалялась сталь» 

(избранные главы) 

2 Н.А. Островский. Роман 

«Как закалялась сталь» (избранные 

главы). 

Страницы жизни и творчества 

Н.А. Островского. История 

создания, идейно- 

художественное своеобразие 

романа «Как закалялась сталь». 

Образ Павки 

Корчагина как символ 

мужества, героизма и силы духа 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы 

о писателе, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной 

литературы и интернет- ресурсов. Отвечать на 

вопросы 

и участвовать в дискуссии, аргументированно 
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высказывать свою точку зрения. Самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту произведения, 

участвовать 

в коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре 

и в группе. 

Анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять его родовую и жанровую 

принадлежность. Характеризовать тематику, 

проблематику, идеи, сюжет и 

композицию произведения. Выделять и 

анализировать ключевые эпизоды 

с учётом выражения авторской позиции. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Сопоставлять текст с его интерпретациями в 

различных видах искусств (графика, живопись, 

театр, 

кино, музыка и др.). Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему 

и редактировать собственные работы. Писать 

рецензии, отзывы, аннотации. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

2.9 М. А. Шолохов. Роман- эпопея 

«Тихий Дон» (избранные 

главы) 

4 М. А. Шолохов. Роман- эпопея 

«Тихий Дон» (избранные главы). 

Основные этапы жизни и 

творчества М.А. Шолохова. 

История создания шолоховского 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. Выявлять 

основное содержание и проблемы статьи 

о писателе, составлять план (тезисы) статьи. 
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эпоса. 

Особенности жанра. Роман- эпопея 

«Тихий Дон». 

Система образов. Тема семьи. 

Нравственные ценности казачества. 

Трагедия целого народа и судьба 

одного человека. 

Проблема гуманизма 

в эпопее. Женские судьбы 

в романе «Тихий Дон». Роль 

пейзажа в произведении. Традиции 

Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту 

произведения, участвовать 

в коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе. Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии на основе справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Анализировать художественный текст, 

характеризовать сюжет и героев произведения, его 

идейно- эмоциональное содержание. Составлять 

устный или письменный монологический ответ на 

выбранную тему, в том числе творческого 

характера. Писать сочинение-рассуждение, 

рецензию, отзыв. Редактировать 

и совершенствовать собственные письменные 

высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

2.10 М. А. Булгаков. Романы (один 

роман по выбору) 

4 М. А. Булгаков. Романы 

«Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по 

выбору). 

Основные этапы жизни и 

творчества М.А. Булгакова. 

История создания произведения. 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, выявлять 

основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. 
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Своеобразие жанра и композиции 

произведения. 

Многомерность исторического 

пространства. Система образов. 

Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Смысл финала 

Подбирать и обобщать 

материалы о нём, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной 

литературы и интернет- ресурсов. Составлять 

лексические 

и историко-культурные комментарии. Работать со 

словарями и справочной литературой. Развёрнуто 

отвечать 

на вопросы и участвовать в дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, 

соотносить собственную позицию с позицией 

автора и позициями участников дискуссии. 

Анализировать художественное произведение 

в историко-культурном контексте, учитывать родо-

жанровую 

принадлежность, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику 

и идейно-эмоциональное содержание, своеобразие 

композиции и языка произведения. Сопоставлять 

текст 

с другими произведениями русской 

и мировой литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.). 

Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, писать 

сочинение-рассуждение, рецензию, редактировать 

и совершенствовать собственные 

2.11 А. П. Платонов. Рассказы и 

повести (одно произведение по 

выбору) 

2 А. П. Платонов. Рассказы и повести 

(одно произведение по выбору). 

Например, 

«В прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», 

«Возвращение» и др. 

Картины жизни и творчества А. П. 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 
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Платонова. Утопические идеи 

произведений писателя. 

Особый тип платоновского героя. 

Высокий пафос и острая сатира 

произведений Платонова. 

Самобытность 

языка и стиля писателя 

также 

об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. 

Развёрнуто отвечать на вопросы 

и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать 

свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями 

участников дискуссии. Анализировать 

художественное произведение 

в историко-культурном контексте с учётом родо-

жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику 

и идейно-эмоциональное содержание, особенности 

языка и стиля писателя. Составлять устный или 

письменный монологический ответ на выбранную 

тему, писать сочинение-рассуждение, рецензию, 

редактировать 

и совершенствовать собственные письменные 

высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 
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2.12 А. Т. Твардовский. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору) 

3 А. Т. Твардовский. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, 

«Вся суть в одном- единственном 

завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их 

вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей вины…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...» и др. 

Страницы жизни и творчества 

А.Т. Твардовского. Тематика и 

проблематика произведений автора. 

Основные мотивы лирики 

Твардовского. Поэт и время. Тема 

Великой Отечественной войны. 

Тема памяти. Доверительность и 

исповедальность 

лирической интонации 

Твардовского 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Выявлять основное содержание 

и проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Определять идейно- эмоциональное содержание 

стихотворений, понимать их ключевые проблемы, 

выявлять изобразительно- выразительные 

особенности. Составлять план анализа 

стихотворения 

и осуществлять письменный анализ лирического 

текста. Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему 

и редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 



 

290 

2.13 Проза о Великой 

Отечественной войне (по 

одному произведению не менее 

чем трех писателей 

по выбору) 

3 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 снег»; В. В. 

Быков 

«Обелиск», «Сотников», 

«Альпийская баллада»; 

Б. Л. Васильев «А зори здесь 

тихие», «В списках не значился», 

«Завтра была война»; К. Д. 

Воробьев 

«Убиты под Москвой», 

«Это мы, Господи!»; 

В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 

Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. Носов 

«Красное вино победы», 

«Шопен, соната номер два»; 

С.С. Смирнов «Брестская крепость» 

и др. 

Тема Великой Отечественной 

войны 

в прозе (обзор). Человек на войне. 

Историческая правда 

художественных произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Своеобразие 

«лейтенантской» прозы. Героизм и 

мужество защитников Отечества. 

Традиции реалистической прозы о 

войне в русской 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также 

об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Развёрнуто отвечать на вопросы и 

участвовать 

в коллективном диалоге, работать в паре и в группе, 

аргументированно 

высказывать свою точку зрения, соотносить 

собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. Анализировать художественное 

произведение 

в историко-культурном контексте с учётом родо-

жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику 

и идейно-эмоциональное содержание. Осмысливать 

своеобразие языка писателя. Сопоставлять 

прозаические произведения, их фрагменты (с 

учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей. Составлять устный 

или письменный монологический ответ на 

выбранную тему, писать сочинение-рассуждение, 

рецензию. 

Владеть умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные 
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литературе высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными 
2.14 А.А. Фадеев. Роман 

«Молодая гвардия» 

2 А.А. Фадеев. Роман 

«Молодая гвардия». 

Страницы жизни и творчества А.А. 

Фадеева. История создания романа 

«Молодая гвардия». Жизненная 

правда и 

художественный вымысел. Система 

образов в романе 

«Молодая гвардия». Героизм и 

мужество 

молодогвардейцев 

2.15 В.О. Богомолов. Роман 

«В августе сорок четвертого» 

1 В.О. Богомолов. Роман 

«В августе сорок 

четвертого». Мужество и героизм 

защитников Родины 

2.16 Поэзия о Великой 

Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем 

двух поэтов 

по выбору) 

2 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 др. Страницы 

жизни и творчества поэтов. 

Проблема исторической 

памяти в лирических 

произведениях о Великой 

Отечественной войне 

2.17 Драматургия о Великой 

Отечественной войне. 

Пьесы (одно произведение по 

1 Драматургия о Великой 

Отечественной войне. 

Пьесы (одно произведение по 
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выбору) выбору). Например, 

В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Художественное своеобразие и 

сценическое воплощение 

драматических 

произведений 

2.18 Б. Л. Пастернак. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору) 

3 Б. Л. Пастернак. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всём мне хочется дойти…», 

«Снег идёт», «Любить иных — 

тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и 

др. 

Основные этапы и жизни и 

творчества Б.Л. Пастернака. 

Тематика и проблематика 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии. 

Любовная лирика Б.Л. Пастернака. 

Тема человека и природы. 

Философская глубина лирики 

Пастернака 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе наизусть) 

лирическое произведение, выражать личностное 

отношение к нему. 

Выявлять основное содержание 

и проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии. Работать со словарями и 

справочной литературой. 

Развёрнуто отвечать на вопросы 

и участвовать в дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Определять идейно- эмоциональное содержание 

стихотворений, понимать их ключевые проблемы. 

Выявлять особенности построения стиха, 

поэтического стиля автора. Составлять план 

анализа стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического текста. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение 

на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том 

числе 

в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 
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Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных 

систем 

2.19 А. И. Солженицын. 

Произведения 

«Один день Ивана 

Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги 

по выбору) 

2 А. И. Солженицын. 

Произведения «Один день Ивана 

Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты 

книги 

по выбору, например, глава 

«Поэзия под плитой, правда под 

камнем»). 

Основные этапы жизни и творчества 

А.И. Солженицына. 

Автобиографизм прозы писателя. 

Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. 

Рассказ Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича», 

творческая судьба произведения. 

Человек и история страны в 

контексте трагической эпохи в 

книге писателя 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, выявлять основное 

содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также 

об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. 

Развёрнуто отвечать на вопросы 

и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать 

свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями 

участников дискуссии. Анализировать текст в 

историко-культурном контексте с учётом родо-

жанровой 

принадлежности, подтверждая своё мнение 

цитатами. Характеризовать сюжет, героев 

произведения, его проблематику и идейно-

эмоциональное содержание, особенности языка и 

стиля 

писателя. Сопоставлять произведения, их 

фрагменты (с учётом внутритекстовых и 
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межтекстовых связей), образы персонажей. 

Составлять устный или письменный 

монологический ответ 

на выбранную тему, писать 

сочинение/рассуждение, рецензию, готовить 

доклады и рефераты, редактировать и 

совершенствовать 

собственные письменные высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

2.20 В. М. Шукшин. Рассказы (не 

менее двух 

по выбору) 

2 В. М. Шукшин. Рассказы (не менее 

двух по выбору). Например, 

«Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», 

«Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки» и др. Страницы 

жизни и 

творчества В.М. Шукшина. 

Своеобразие прозы писателя. 

Нравственные искания героев 

рассказов В.М. Шукшина. 

Своеобразие «чудаковатых» 

персонажей 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы 

и тезисы. Подбирать и обобщать материалы о 

писателе, а также 

об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Развёрнуто отвечать на вопросы и 

участвовать 

в дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями 
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участников дискуссии. Анализировать 

произведение в историко-культурном контексте, 

определять родо-жанровую 

принадлежность, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику 

и идейно- эмоциональное содержание, язык и стиль 

писателя. Сопоставлять произведения, их 

фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых 

связей), образы персонажей. Составлять устный 

или письменный монологический ответ на 

выбранную тему, писать сочинение-рассуждение, 

рецензию, 

редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, 

в том числе в медиапространстве. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

2.21 В. Г. Распутин. Рассказы и 

повести (не менее одного 

произведения 

по выбору) 

2 В. Г. Распутин. Рассказы и повести 

(не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Живи и 

помни», 

«Прощание с Матёрой» и др. 

Страницы жизни и творчества В. Г. 

Распутина. Изображение 

патриархальной русской деревни. 

Тема памяти и преемственности 

поколений. Взаимосвязь 

нравственных и 

экологических проблем в 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы 

о писателе, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной 

литературы и интернет- ресурсов. Составлять 

лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Развёрнуто отвечать на вопросы 
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произведениях 

В. Г. Распутина 

и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать 

свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями 

участников дискуссии. Анализировать 

художественное произведение 

в историко-культурном контексте с учётом родо-

жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику 

и идейно-эмоциональное содержание. Осмысливать 

своеобразие языка писателя. Составлять устный 

или письменный монологический ответ 

на выбранную тему, писать сочинение- 

рассуждение, рецензию. Владеть умением 

редактировать 

и совершенствовать собственные письменные 

высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

2.22 Н. М. Рубцов. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору) 

2 Н. М. Рубцов. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, 

«Звезда полей», «Тихая моя 

родина!..», «В горнице моей 

светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я 

буду скакать по холмам 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать поэтическое произведение, в 

том числе наизусть, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя 

и статью учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а также 
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задремавшей отчизны...» и др. 

Страницы жизни и творчества Н.М. 

Рубцова. Тема Родины в лирике 

поэта. Задушевность и 

музыкальность 

поэтического слова Рубцова 

об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Определять идейно- эмоциональное содержание 

произведения, понимать его ключевые проблемы, 

выявлять изобразительно- выразительные 

особенности поэтического текста. Составлять план 

анализа стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического текста. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение 

на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Самостоятельно работать с 

разными информационными 

источниками, в том числе 

в медиапространстве. Самостоятельно планировать 

своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек 

и электронных библиотечных систем 

2.23 И. А. Бродский. 

Стихотворения (не менее трёх 

по выбору) 

3 И. А. Бродский. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, 

«На смерть Жукова», 

«Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни 

страны, ни погоста…»), «На 

столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», 

«Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др. 

Основные этапы жизни и 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать поэтическое произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать 

материалы о поэте, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной 

литературы и интернет- ресурсов. Составлять 

лексические 

и историко-культурные комментарии. 
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творчества И.А. Бродского. 

Основные темы лирических 

произведений поэта. Тема памяти. 

Философские мотивы в лирике 

Бродского. Своеобразие 

поэтического мышления и языка 

поэта Бродского 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Определять идейно- эмоциональное содержание 

произведения, понимать его ключевые проблемы, 

выявлять изобразительно- выразительные 

особенности 

поэтического текста. Самостоятельно 

работать с разными информационными 

источниками, в том числе 

в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем 

Итого по разделу 60   

Раздел 3. Проза второй половины XX – начала XXI века 

3.1 Проза второй половины XX – 

начала XXI века. Рассказы, 

повести, романы (по одному 

произведению не менее чем 

трёх прозаиков 

по выбору) 

3 Проза второй половины XX – 

начала XXI века. Рассказы, повести, 

романы (по одному произведению 

не менее чем трёх прозаиков по 

выбору). 

Например, Ф.А. Абрамов («Братья 

и сёстры» (фрагменты из романа), 

повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. 

Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», 

«Белый пароход» и другие); В.И. 

Белов (рассказы 

«На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и 

другие); 

Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы 

о писателе, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной 

литературы и интернет- ресурсов. Составлять 

лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, 

аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями 
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Ф.А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро 

из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка 

«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. 

Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», 

«Во сне ты горько плакал» и 

другие); В.О. Пелевин (роман 

«Жизнь насекомых» и другие); 

Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» 

и другие); 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

«Пикник 

на обочине» и другие); Ю.В. 

Трифонов (повести 

«Обмен», «Другая жизнь», 

«Дом на набережной» 

и другие); В.Т. Шаламов 

(«Колымские рассказы», например, 

«Одиночный 

замер», «Инжектор», 

«За письмом» и другие) и другие. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. Проблематика 

произведений. 

Нравственные искания героев 

произведений писателей второй 

половины ХХ – начала ХХI века. 

Разнообразие повествовательных 

форм в изображении жизни 

современного общества 

участников дискуссии. Анализировать 

художественное произведение 

в историко-культурном контексте с учётом родо-

жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику 

и идейно-эмоциональное содержание, своеобразие 

языка произведения. 

Сопоставлять произведения, их сюжеты и 

фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления 

и факты, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, особенности 

языка. Уметь самостоятельно сравнивать 

произведения с их интерпретацими 

в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.). Составлять 

устный или письменный монологический ответ на 

выбранную тему, писать сочинение-рассуждение, 

рецензию, редактировать 

и совершенствовать собственные письменные 

высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

Итого по разделу 3   
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Раздел 4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века 

4.1 Поэзия второй половины XX – 

начала XXI века. 

Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем 

двух поэтов 

по выбору) 

2 Поэзия второй половины XX – 

начала XXI века. 

Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух 

поэтов по выбору). 

Например, 

Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, В. С. Высоцкого, 

Е. А. Евтушенко, 

Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, 

Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, 

Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, 

Р. И. Рождественского, А. А. 

Тарковского, 

О. Г. Чухонцева и др. 

Страницы жизни и творчества 

поэта. Тематика и проблематика 

лирики поэта. Художественные 

приемы и особенности 

поэтического языка автора 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать поэтическое произведение 

(в том числе наизусть), выражать личностное 

отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя 

и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы статьи 

учебника. Подбирать 

и обобщать материалы о поэте, а также об истории 

создания произведения 

с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Развёрнуто отвечать на вопросы и 

участвовать 

в дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

лирического произведения, понимать его ключевые 

проблемы, 

выявлять изобразительно-выразительные 

особенности поэтического текста. 

Сопоставлять произведения (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых 

связей): темы, проблемы, 

художественные приёмы, особенности языка. 

Самостоятельно работать 

с разными информационными источниками, в том 

числе 

в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек 
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и электронных библиотечных систем. 

Итого по разделу 2   

Раздел 5. Драматургия второй половины XX – начала XXI века 

5.1 Драматургия второй половины 

ХХ – начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из 

драматургов 

по выбору) 

1 Драматургия второй половины ХХ 

– начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из 

драматургов 

по выбору). Например, 

А. Н. Арбузов «Иркутская 

история»; А. В. Вампилов 

«Старший сын»; 

К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и 

др. 

Особенности драматургии второй 

половины ХХ – начала ХХI веков. 

Основные темы и проблемы 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать драматическое 

произведение (в том числе по ролям), 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя 

и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы статьи 

учебника, составлять план (тезисы) статьи. 

Подбирать 

и обобщать материалы о драматурге, а также об 

истории создания произведения с использованием 

справочной литературы и интернет- ресурсов. 

Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Развёрнуто отвечать на вопросы 

и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать 

свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями 

участников дискуссии. Анализировать 

художественное произведение 

в историко-культурном контексте, выявлять 

жанровую специфику 

драматического произведения, характеризовать 

сюжет и героев 

произведения, конфликт, проблематику и идейно-

эмоциональное содержание. 

Самостоятельно сравнивать произведения с их 

интерпретациями в других видах искусств 

(графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.). Составлять 
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устный или письменный монологический ответ на 

выбранную тему, писать сочинение-рассуждение, 

рецензию, редактировать 

и совершенствовать собственные письменные 

высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

Итого по разделу 1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 Рассказы, повести, 

стихотворения (не менее 

одного произведения 

по выбору) 

2 Рассказы, повести, стихотворения 

(не менее 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.Кугультинова, 

К.Кулиева и др. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. Художественное 

произведение в историко- 

культурном контексте. 

Страницы жизни и творчества 

поэта. 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя 

и статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы статьи 

учебника, составлять план (тезисы) статьи. 

Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения с использованием 

справочной литературы и интернет- ресурсов. 

Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Развёрнуто отвечать на вопросы 

и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать 

свою точку зрения, соотносить собственную 
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Лирический герой 

в современном мире 

позицию с позицией автора и позициями 

участников дискуссии. Анализировать 

художественное произведение 

в историко-культурном контексте с учётом родо-

жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет 

и героев произведения, проблематику и идейно-

эмоциональное содержание. 

Определять особенности языка 

переводной литературы. Сопоставлять 

произведения русской литературы 

и литератур народов России и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах 

искусств. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/коллективный 

учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя 

различные источники, 

в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем 

Итого по разделу 2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 Зарубежная проза XX века (не 

менее одного произведения 

по выбору) 

2 Зарубежная проза XX века (не 

менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения 

Р. Брэдбери «451 градус 

по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; 

Дж. Оруэлла «1984»; 

Э. М. Ремарка «На западном фронте 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать произведение 

(прозаическое, поэтическое, драматическое), 

выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, составлять их 

планы и тезисы. Выявлять основное содержание и 

проблемы статьи учебника, составлять план 

(тезисы) статьи. Подбирать и обобщать материалы 
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без перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 

«Машина времени»; О. Хаксли 

«О дивный новый мир»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Разнообразие тем 

и проблем в зарубежной прозе ХХ 

века. Страницы жизни и творчества 

писателя. Творческая история 

произведения. 

Проблематика и сюжет 

произведения. 

Специфика жанра и 

композиции. Система образов 

о писателе, а также 

об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Развёрнуто отвечать на вопросы 

и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать 

свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями 

участников дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте с учётом родо-

жанровой принадлежности, характеризовать сюжет 

и героев произведения, 

проблематику и идейно-эмоциональное 

содержание. Определять особенности языка 

переводной литературы. 

Сопоставлять произведения русской 

и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах 

искусств. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

7.2 Зарубежная поэзия XX века (не 

менее двух стихотворений 

одного из поэтов по выбору) 

1 Зарубежная поэзия XX века (не 

менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, 

Т. С. Элиота и др. 

Общий обзор европейской поэзии 

XX века. 

Основные направления. Проблемы 

самопознания, нравственного 

выбора 

7.3 Зарубежная драматургия XX 

века (не менее одного 

произведения 

по выбору) 

1 Зарубежная драматургия XX века 

(не менее одного произведения по 

выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта 

«Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. 

Уайльда 

«Идеальный муж»; 

Т. Уильямса «Трамвай 
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„Желание“»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и др. Общий обзор 

зарубежной 

драматургии ХХ века. 

Своеобразие конфликта 

в пьесе. Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых 

ценностей 

Итого по разделу 4   

Развитие речи 7   

Внеклассное чтение 2   

Итоговые контрольные работы 4   

Подготовка и защита проектов 4   

Резервное время 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

10 КЛАСС 

Тематическая контрольная работа 

«Контрольное сочинение по поэзии второй половины XIX века» 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из одного задания с развернутым ответом 

ограниченного объема (сочинение). 

Контрольное сочинение показывает умение анализировать поэтический текст с 

учетом его жанрово-родовой специфики, умение выявлять авторский замысел, темы, 

проблемы, языковые средства художественной образности в творчестве поэтов второй 

половины XIX века. Выберите только одну из предложенных тем и напишите по ней 

сочинение, обосновывая свои суждения обращением к произведению. 

1) Особенности русской поэзии второй половины ХІХвека. 

2) «Гражданская поэзия» Н.А. Некрасова. 

3) «Чистая поэзия», воспевающая «идеальную сторону» бытия, в творчестве 

Ф.Тютчева, А.Фета, А. Майкова, Я Полонского. 

4) Любовная лирика Ф.И.Тютчева. 

5) Человек и природа в лирике А.А.Фета. 

При написании сочинения применяйте знания о нормах русского литературного 

языка в речевой практике, опираясь на навыки самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью, не допуская речевых, грамматических, 

орфографических, пунктуационных ошибок. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм). 

Рекомендуемый объем сочинения 150 слов. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Пишите сочинение аккуратно, разборчивым почерком. 

Желаем успеха! 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий повышенного уровня 

сложности 

1 Литература второй половины XIX века 1 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Контрольная работа содержит 1 задание повышенного уровня сложности, которое 

требует от учащегося написания сочинения на литературную тему. 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка Содержание и речь 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 



 

 

Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта. 

Грамотность: 

Допускаются 1/1/1 ошибки (орфографическая, пунктуационная, грамматическая) 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-4 

речевых недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 2/2, или 1/3, или 0/4/2 

«3» В работе допущены существенные отклонения. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.43. Беден 

словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено более 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 5/8, или 6/8, или 7/7, а также 7 грамматических 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность контрольного сочинения 45 минут. 

Тематическая контрольная работа по теме 

«Историко-культурное значение романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Демонстрационный вариант тематической контрольной работы 

Инструкция по выполнению работы 



 

 

Контрольная работа состоит из двух частей. Часть 1 - тест по роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Задания 1-20 оцениваются в 1 балл. Максимальное количество баллов- 20. Часть 2 

требует написания связного ответа на проблемный вопрос (объем не менее 70 слов). 

Привлечение текста обязательно по заданию анализа художественного произведения. 

Задание части 2 оценивается в 10 баллов. Баллы, полученные за выполненные задания, в 

итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

1. Роман «Преступление и наказание» печатался в журнале: 

А) «Вестник Европы» Б) «Современник» В) «Русский вестник» Г) «Русские 

критики» 

2. Ф.М.Достоевский так определял содержание своего произведения: 

«Это - психологический одного преступления...» 

А) аспект Б) отчёт В) эпизод Г) триумф 

3. Первая часть рассказывает о: 

А) судьбе Раскольникова 

Б) замысле преступления 

В) подготовке к преступлению 

Г) совершении преступления 

4. Эпилог повествует о: 

А) признании Раскольникова 

Б) наказании Раскольникова 

В) исповеди Раскольникова 

Г) раскаянии Раскольникова 

5. Главная идея романа: 

А) прийти к благу можно лишь переступив через свои принципы 

Б) нельзя прийти к благу через преступление 

В) любая теория нуждается в проверке 

Г) преступление влечёт за собой наказание 

6. Ф.М.Достоевский первым в мировой литературе показал: 

А) безнравственность «сильной личности» 

Б) гибельность индивидуалистических идей «сильной личности» 

В) безнравственность индивидуалистических идей «сильной личности» 

Г) гибельность индивидуалистических идей «сильной личности» и их 

безнравственность 

7. Главный герой романа - 

А) разночинец, демократ Б) демократ, бедный студент В) разночинец, бедный 

студент Г) демократ-разночинец, бедный студент 

8. Причина преступления: 

А) социальная Б) историческая В) личная Г) нравственная Д) идеалогическая Е) 

моралистическая 

9. Раскольников сам становится жертвой содеянного и говорит: «Я ....убил, а не 

старушонку» 



 

 

А) идею Б) теорию В) себя Г) мораль 

10. Вопрос, который более всего волнует Родиона Раскольникова: 

А) Существуют ли «необыкновенные люди»? 

Б) «Обыкновенный» или «необыкновенный» он? 

В) Почему он не такой, как все? 

Г) Как стать «необыкновенным?» 

11. Какие художественные приёмы использует автор в романе? 

А) антитеза Б) изображение фона событий В) ощущение времени Г) изображение 

«двойников» Д) символика цвета Е) «говорящие» фамилии Ж) сны 

12. Сколько снов видит Раскольников? 

А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 

13. Двойники Раскольникова: 

А) Свидригайлов Б) Лужин В) Разумихин Г) Мармеладов 

14. Основной цвет романа: 

А) синий Б) серый В) жѐлтый Г) чѐрный 

15. Как Раскольников постигает ошибочность своих суждений: 

А) после совершения преступления 

Б) через тяжкие страдания 

В) через раскаяние 

Г) через исповедь 

16. Символические числа в романе: 

А) 3 Б) 4 В) 7 Г) 9 Д) 11 Е) 13 Ж) 24 З) 30 И) 33 

17. Укажите, какой конфликт является основным в романе 

А) социальный (Раскольников-старуха-процентщица) 

Б) психологический (Раскольников-Порфирий Петрович) 

В) идейный (Раскольников - Соня Мармеладова) 

Г) внутренний (происходящий в душе героя) 

18. На сколько лет осужден Раскольников за совершенное преступление? 

А) 5 Б) 8 В) 10 Г) 15 

19. Петербург в романе «Преступление и наказание» является: 

А) декоративным фоном 

Б) соучастником преступления, героем романа 

В) психологическим фоном 

20. Какой исторический деятель был кумиром Раскольникова? 

А) Петр Первый Б) Иван Грозный В) Наполеон Г) Пугачев 

Часть 2 

Дайте связный ответ на проблемный вопрос по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» (не менее 70 слов). Свой ответ аргументируйте. 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы 

(содержательная 

Количество заданий базового 

уровня сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 



 

 

линия) сложности 

1 Литература второй 

половины XIX века 

20 1 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 

Базовый 20 20 66% 

Повышенный 1 10 33% 

Итого 21 30 100% 

 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии оценивания части 2 

При оценке выполнения задания следует учитывать объём написанного текста. 

Обучающемуся рекомендован объём не менее 70 слов. Если в ответе на проблемный 

вопрос менее 70 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то 

такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Задание оценивается по 3 критериям. Максимальное количество баллов за задание 

– 10 баллов 

К1. Соответствие анализа поставленным задачам и его полнота Баллы 

Обучающийся демонстрирует умение анализировать эпизод, отвечая на 

проблемный вопрос, анализ глубокий, многосторонний, авторская 

позиция не искажена. 

Фактические ошибки отсутствуют 

5 

Обучающийся демонстрирует умение анализировать эпизод, отвечая на 

проблемный вопрос, анализ глубокий, но односторонний, авторская 

позиция не искажена. 

Фактические ошибки отсутствуют 

4 

Обучающийся демонстрирует умение анализировать эпизод, анализ 

глубокий, но односторонний, авторская позиция не искажена. Допущена 

одна фактическая ошибка 

3 

Обучающийся демонстрирует умение анализировать эпизод, анализ 

глубокий, но односторонний. Авторская позиция искажена. 

И/ИЛИ допущено две фактические ошибки 

2 

Анализ эпизода односторонний, неглубокий, авторская позиция 

искажена, 

И/ИЛИ допущено 3 фактические ошибки 

1 

Эпизод не проанализирован, ответ на вопрос не дан И/ИЛИ дан пересказ 

текста 

0 

К2. Привлечение текста произведения для аргументации 
 

Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для 3 



 

 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п. 

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о 

его содержании (без анализа важных для ответа фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п.) 

2 

Аргументация подменяется пересказом текста 1 

Текст произведения не привлекается 0 

К3. Логичность и соблюдение речевых норм 
 

Отсутствуют логические, речевые ошибки 2 

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая и/или 

речевая) - суммарно не более двух ошибок 

1 

Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 

0 

ИТОГО 10 

 

Максимальный балл за выполнение всей работы составляет - 30 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

4. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

Оценка Первичный балл 

«5» 28-30 

«4» 21-27 

«3» 15-20 

«2» 0-14 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность контрольной работы 45 минут. 

Ответы: 

1. В 

2. Б 

3. Г 

4. Г 

5. Б 

6. Г 

7. В 

8. Г 

9. В 

10. Б 

11. А,Б,В,Г,Д,Е 



 

 

12. Г 

13. А,Б 

14. В 

15. Б 

16. А,Б,В,Д,З 

17. Г 

18. Б 

19. Б 

20. В 

 

Тематическая контрольная работа по теме «Значение творчества Л.Н.Толстого в 

отечественной и мировой культуре» 

Демонстрационный вариант тематической контрольной работы 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из двух частей. 

Часть 1 - тест по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» . 

Задания 1-20 оцениваются в 1 балл. Максимальное количество баллов- 20. Часть 2 

требует написания связного ответа на проблемный вопрос (объем не менее 70 слов). 

Привлечение текста обязательно по заданию анализа художественного произведения. 

Задание части 2 оценивается в 10 баллов. Баллы, полученные за выполненные задания, в 

итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

1. Когда начинается действие романа «Война и мир»? 

а) в январе 1812 года 

б) в апреле 1801 года 

в) в мае 1807 года 

г) в июле 1805 года 

2. Как определил сам Л.Н. Толстой жанр произведения «Война и мир»? 

а) историческая хроника 

б) роман 

в) летопись 

г) эпопея 

3. В исторических трудах Наполеон нередко противопоставляется Александру I. 

Кто противопоставлен Наполеону в романе «Война и мир»? 

а) Александр I 

б) М.И. Кутузов 

в) А. Болконский 

г) Николай I 

4. Сколько времени длится действие романа 9 (в целом)? 

а) 10 лет 



 

 

б) 25 лет 

в) около 7 лет 

г) 15 лет 

5. В ком Л.Н. Толстой видит решающую силу истории? 

а) царь 

б) военачальники 

в) аристократия 

г) народ 

6. С какого события начинается роман «Война и мир»? 

а) описания встречи отца и сына Болконских 

б) описания Шенграбенского сражения 

в) описания именин в доме Ростовых 

г) описания вечера у А. П. Шерер 

7. Возраст Наташи Ростовой в начале романа? 

а) 10 лет 

б) 13 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

8. Сколько детей было у графа и графини Ростовых? 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

9. Определите кульминацию 1-го тома романа «Война и мир». 

а) именины в доме Ростовых 

б) история с Теляниным 

в) встреча императоров в Тильзите 

г) Аустерлицкое сражение 

10. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? 

а) так он понимает офицерский долг 

б) хочет продвинуться по служебной лестнице 

в) стремится к славе 

г) мечтает защищать родину 

11. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

а) увлечение мистикой 

б) возможность отречься от несчастливого брака 

в) идея единения и братства людей 

г) связи с влиятельными людьми 

12. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», т.к. 

а) его смелое поведение во время сражения не было замечено Багратионом 

б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось 

в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушать его идеальные 

представления о подвиге 

г) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 



 

 

13. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную 
службу? 

а) служебные взыскания 

б) смерть жены 

в) недовольство Сперанского 

г) любовь к Наташе 

14. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой? 

а) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкого 

б) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот брак 

в) из-за мимолётного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

г) из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

15. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец? 

а) Лысые горы 

б) Отрадное 

в) Богучарово 

г) Марьино 

16. По какому поводу граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском 
клубе? 

а) победа в Бородинском сражении 

б) именины Наташи 

в) приезд императора в Москву 

г) победа князя Багратиона в Шенграбенском сражении 

17. Какую сумму проиграл Николай Ростов Долохову? 

а) 31000 рублей 

б) 40000 рублей 

в) 43000 рублей 

г) 45000 рублей 

18. Чьими глазами читатель видит Бородинское сражение? 

а) Николая Ростова 

б) Пьера Безухова 

в) Андрея Болконского 

г) Анатоля Курагина 

19. Тихон Щербатый является символом: 

а) смирения 

б) народного гнева 

в) аристократизма 

г) карьеризма 

20. Завершите фразу Л.Н. Толстого: « Нет и не может быть величия там, где 
нет...». 

а) стремления к славе 

б) простоты, добра и правды 

в) великих поступков 

г) самолюбия 



 

 

Часть 2 

Дайте связный ответ на проблемный вопрос по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир» (не менее 70 слов). Свой ответ аргументируйте. 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Количество заданий 

базового уровня сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 Литература второй 

половины XIX века 

20 1 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

задания 
  

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 

Базовый 20 20 66% 

Повышенный 1 10 33% 

Итого 21 30 100% 

 

Критерии оценивания заданий 

Критерии оценивания части 2 

При оценке выполнения задания следует учитывать объём написанного текста. 

Обучающемуся рекомендован объём не менее 70 слов. Если в ответе на проблемный 

вопрос менее 70 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то 

такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Задание оценивается по 3 критериям. Максимальное количество баллов за задание 

– 10 баллов 

К1. Соответствие анализа поставленным задачам и его полнота Баллы 

Обучающийся демонстрирует умение анализировать эпизод, отвечая на 

проблемный вопрос, анализ глубокий, многосторонний, авторская 

позиция не искажена. 

Фактические ошибки отсутствуют 

5 

Обучающийся демонстрирует умение анализировать эпизод, отвечая на 

проблемный вопрос, анализ глубокий, но односторонний, авторская 

позиция не искажена. 

Фактические ошибки отсутствуют 

4 

Обучающийся демонстрирует умение анализировать эпизод, анализ 

глубокий, но односторонний, авторская позиция не искажена. Допущена 

одна фактическая ошибка 

3 

Обучающийся демонстрирует умение анализировать эпизод, анализ 

глубокий, но односторонний. Авторская позиция искажена. 

И/ИЛИ допущено две фактические ошибки 

2 



 

 

Анализ эпизода односторонний, неглубокий, авторская позиция 

искажена, 

И/ИЛИ допущено 3 фактические ошибки 

1 

Эпизод не проанализирован, ответ на вопрос не дан И/ИЛИ дан пересказ 

текста 

0 

К2. Привлечение текста произведения для аргументации 
 

Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п. 

3 

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о 

его содержании (без анализа важных для ответа фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п.) 

2 

Аргументация подменяется пересказом текста 1 

Текст произведения не привлекается 0 

К3. Логичность и соблюдение речевых норм 
 

Отсутствуют логические, речевые ошибки 2 

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая и/или 

речевая) - суммарно не более двух ошибок 

1 

Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 

0 

ИТОГО 10 

Максимальный балл за выполнение всей работы составляет - 30 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

4. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл 

«5» 28-30 

«4» 21-27 

«3» 15-20 

«2» 0-14 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность контрольной работы 45 минут. 

Ответы 

1. г 

2. г 

3. б 

4. г 

5. г
 

6. г 

7. б 



 

 

8. б 

9. г 

10. в 

11. в 

12. в 

13. г 

14. в 

15. в 

16. г 

17. в 

18. б 

19. б 

20. б 

Тематическая контрольная работа 

«Контрольное сочинение по прозе второй половины XIX века» 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из одного задания с развернутым ответом (сочинение). 

Темы сочинений выявляют достижение предметных (знание содержания, понимание 

ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного 

взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической литературы), 

метапредметных результатов освоения программы по творчеству писателей второй 

половины XIX века. 

Выберите только одну из предложенных тем и напишите по ней сочинение, 

обосновывая свои суждения обращением к произведению. 

1. Жанровая природа и основной конфликт драмы А.Н. Островского «Гроза». 

2. Трагическая судьба Катерины в пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

3. Жизнь города Калинова в пьесе А.Н. Островского «Гроза. 

4. Обломов и «обломовщина» в романе И. А. Гончарова «Обломов». 

5. Испытание любовью в романе «Обломов». 

6. Роль «Сна Обломова» в романе И.А. Гончарова. 

7. Конфликт «отцов» и «детей» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

8. Трагизм образа Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

9. Образ Анны Сергеевны Одинцовой и его роль в романе «Отцы и дети». 

10. Иван Флягин в повести Лескова «Очарованный странник». 

11. Женские образы в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» 

12. «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина как сатира на 

самодержавие. 

13. Образ «вечной Сонечки» в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

14. Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 



 

 

15. Преступление и наказание Родиона Раскольникова (по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»). 

16. Поиски смысла жизни Пьером Безуховым и Андреем Болконским в романе 

17. Л.Н. Толстого «Война и мир». 

18. «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

19. Изображение войны 1812 года в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

20. Наташа Ростова — любимая героиня Л.Н. Толстого (по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

При написании сочинения применяйте знания о нормах русского литературного 

языка в речевой практике, опираясь на навыки самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью, не допуская речевых, грамматических, 

орфографических, пунктуационных ошибок. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм). 

Рекомендуемый объем сочинения 250-350 слов. 

На выполнение контрольной работы отводится 120 минут. 

Пишите сочинение аккуратно, разборчивым почерком. 

Желаем успеха! 

 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий высокого уровня 

сложности 

1 Литература второй половины XIX 

века 

1 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Контрольная работа содержит 1 задание высокого уровня сложности, которое 

требует от учащегося написания сочинения на литературную тему. 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка Содержание и речь 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта. 

Грамотность: 

Допускаются 1/1/1 ошибки (орфографическая, пунктуационная, 

грамматическая) 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 



 

 

неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-

4 речевых недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 2/2, или 1/3, или 0/4/2 

«3» В работе допущены существенные отклонения. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.43. Беден 

словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 4/4, или 3/5, или 0/7 

 «2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено более 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 5/8, или 6/8, или 7/7, а также 7 грамматических 

 

4. Продолжительность работы 

Продолжительность контрольного сочинения 120 минут. 

11 КЛАСС 

Тематическая контрольная работа 

«Контрольное сочинение по литературе первой половины XX века» 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из одного задания с развернутым ответом (сочинение). 

Темы сочинений выявляют достижение предметных (знание содержания, 

понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-

ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической 

литературы), метапредметных результатов освоения программы по творчеству писателей 

первой половины XX века. 



 

 

Выберите только одну из предложенных тем и напишите по ней сочинение, 

обосновывая свои суждения обращением к произведению. 

При написании сочинения применяйте знания о нормах русского литературного 

языка в речевой практике, опираясь на навыки самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью, не допуская речевых, грамматических, 

орфографических, пунктуационных ошибок. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм). 

Рекомендуемый объем сочинения 250-350 слов. 

На выполнение контрольной работы отводится 120 минут. 

Пишите сочинение аккуратно, разборчивым почерком. 

Желаем успеха! 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий высокого уровня 

сложности 

1 Литература первой половины XX 

века 

1 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Контрольная работа содержит 1 задание высокого уровня сложности, которое 

требует от учащегося написания сочинения на литературную тему. 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка Содержание и речь 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта. 

Грамотность: 

Допускаются 1/1/1 ошибки (орфографическая, пунктуационная, 

грамматическая) 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3 -



 

 

4 речевых недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 2/2, или 1/3, или 0/4/2 

«3» В работе допущены существенные отклонения. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.43. Беден 

словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено более 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 5/8, или 6/8, или 7/7, а также 7 грамматических 

Тематическая контрольная работа 

«Контрольное сочинение по произведениям о Великой Отечественной войне» 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из одного задания с развернутым ответом (сочинение). 

Темы сочинений выявляют достижение предметных, метапредметных результатов 

освоения программы по творчеству писателей XX века. 

Выберите только одну из предложенных учителем тем и напишите по ней 

сочинение, обосновывая свои суждения обращением к произведению. 

При написании сочинения применяйте знания о нормах русского литературного 

языка в речевой практике, опираясь на навыки самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью, не допуская речевых, грамматических, 

орфографических, пунктуационных ошибок. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм). 

Рекомендуемый объем сочинения 250-350 слов. 

На выполнение контрольной работы отводится 120 минут. 

Пишите сочинение аккуратно, разборчивым почерком. 

Желаем успеха! 



 

 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий высокого уровня 

сложности 

1 Литература XX века 1 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Контрольная работа содержит 1 задание высокого уровня сложности, которое 

требует от учащегося написания сочинения на литературную тему. 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка Содержание и речь 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта. 

Грамотность: 

Допускаются 1/1/1 ошибки (орфографическая, пунктуационная, 

грамматическая) 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3 -

4 речевых недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 2/2, или 1/3, или 0/4/2 

«3» В работе допущены существенные отклонения. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.43. Беден 

словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. 



 

 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено более 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. 

Грамотность: 

Допускаются 5/8, или 6/8, или 7/7, а также 7 грамматических 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В программе по английскому языку раскрыты содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

В лицее предмет «Иностранный язык» изучается на углублённом уровне. 

Углублённый уровень усвоения данного предмета ориентирован как на формирование 

целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о 

важности общения с целью достижения взаимопонимания и о языке как средстве 

межличностного и межкультурного общения, так и на формирование определённого 

объёма систематических научных знаний и способов учебных/познавательных действий, 

позволяющего решать коммуникативные задачи более высокого уровня, в ситуациях 

неофициального и официального общения. Соответственно, углублённый уровень 

позволяет не только более детально изучить содержание соответствующего курса 

базового уровня, но и овладеть большим объёмом языковых средств (лексики и 

грамматики), выйти на более высокий уровень развития коммуникативных умений в 

устной и письменной речи, овладеть более обширным набором коммуникативных и 

познавательных действий. 

Рабочая программа для углублённого уровня устанавливает распределение 

предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс 

учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности 

изучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры 

родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с 

содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах лицея, а также с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе на уровне среднего общего 

образования предусмотрено дальнейшее совершенствование и  развитие  сформированных  

иноязычных  речевых  умений  обучающихся и использование ими языковых средств, 

представленных в программах начального общего и основного общего образования, что 

обеспечивает преемственность между уровнями общего образования по английскому 

языку. При этом содержание программы на уровне среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания обучающихся 

заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего 



 

 

образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17 

лет. 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  представлены в 

программе с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 

общего образования на углубленном уровне на основе отечественных методических 

традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми 

реалиями и тенденциями развития общего образования. Учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе среднего общего 

образования и воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования 

положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование 

как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и 

самообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника лицея. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, 

расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного 

языка экономического или политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее 

особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к 

консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью 

достижения поставленных задач. 

Возрастание   значимости   владения иностранными  языками  приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету на углублённом уровне. Цели 

иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются  на 

ценностном,  когнитивном   и прагматическом  уровнях и соответственно воплощается   в  

личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык   признается  

как   ценный ресурс   личности для социальной   адаптации  и  самореализации   (в  том 

числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран и народов. На прагматическом уровне целью иноязычного 

образования на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 



 

 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

• речевая компетенция – развитие на углублённом уровне коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письменной речи), а также формирование умения перевода с иностранного 

(английского) на родной язык (как разновидность языкового посредничества), которое 

признаётся важнейшей компетенцией в плане владения иностранным языком; 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о 

языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

английском языках; 

• социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего 

образования; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче 

информации; 

• метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы 

в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов на углублённом уровне в рамках содержания обучения, 

отобранного для уровня среднего общего образования при использовании новых 

педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

Общее число часов, выделенных в лицее для углублённого изучения иностранного 

языка – 340 часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часа 

(5 часов в неделю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на 

иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и 

опосредованно, в том числе через Интернет) на уровне, превышающем пороговый 

уровень, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля. 



 

 

Достижение уровня владения иностранным (английским) языком, превышающего 

пороговый, позволяет выпускникам лицея использовать его для общения, в том числе и 

для делового общения в рамках выбранного профиля, в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. Владение английским языком на уровне, 

превышающим пороговый, позволяет использовать иностранный (английский) язык как 

средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях; использовать словари и справочники на 

иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Углублённый уровень нацелен на расширение знаний обучающихся в других 

предметных областях средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» с 

целью подготовки к последующему профессиональному образованию. Углублённый 

уровень овладения иностранным языком рассматривается в лицее как основа для 

профориентационной траектории обучения, предполагающей продолжение образования в 

соответствующих организациях профессионального образования, в том числе в 

АНО «ПОО» «Финансово-экономический колледж», структурным подразделением 

которого является лицей. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с 

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

обязанности обучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности 

продолжения образования в вузе, в профессиональном колледже, подработка для 

обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

мода. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая 

переписка, публичное выступление. 

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

Виртуальные путешествия. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). Интернет- безопасность. 

Проблемы современной цивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы; государственное устройство; система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

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

науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вести 

разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий 

разные виды диалогов); умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии: 

• диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять  

с  праздником,  выражать  пожелания  и  вежливо  реагировать на поздравление; 



 

 

• диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/ не принимать 

совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, аргументируя  своё  

приглашение;  вежливо  соглашаться/не  соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

• диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

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

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику. 

• полилог: запрашивать и обмениваться информацией с участниками полилога; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников 

полилога и уточнять их мнения и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, 

внося пояснения/дополнения; выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому 

вопросу; соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, 

развиваются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

тематического содержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций, 

иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога – до 10 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

• создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

‒ описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

‒ повествование/сообщение; рассуждение. 

• создание  сообщений  в  связи  с  прочитанным/прослушанным  текстом с 

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

• устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 

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

Объём монологического высказывания – до 16 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 



 

 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; с 

полным и точным пониманием всей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения  

определять  основную  тему/идею  и  главные  факты/события в  воспринимаемом  на  

слух  тексте;  отделять  главную  информацию от второстепенной; прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять  отношение говорящего 

к  предмету обсуждения;  догадываться из контекста о значении незнакомых слов. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление, реклама, лекция. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 3 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать 

про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащих неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием 

содержания прочитанного текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются 

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 

событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и 

другие) и понимание представленной в них информации. 

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

художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 



 

 

информационного характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения – 700–800 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: 

‒ заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

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

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

‒ написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения – до 

140 слов; 

‒ написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в 

соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём официального (делового) письма – до 140 слов; 

‒ создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, 

рассказа, рецензии, статьи) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием или без использования образца. 

Объём письменного высказывания – до 160 слов; 

‒ заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или дополнение информации в таблице; 

‒ создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и 

против». Объём письменного высказывания – до 250 слов; 

‒ письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 

числе в форме презентации. Объём – до 250 слов. 

Перевод как особый вид речевой деятельности 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих 

трудностей и путей их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества 

перевода. 

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание текста. 



 

 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

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

Объём текста для чтения вслух – до 160 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка. 

Пунктуационно  правильное  оформление  прямой  речи  в  соответствии с 

нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед 

прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки 

после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное оформление официального (делового) письма, в том 

числе электронного, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка 

нормами официального общения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых 

глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования 

а) аффиксация: 

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

суффикса -ise/-ize; 

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

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

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

, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -

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

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

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

б) словосложение: 

‒ образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 

‒ образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (blackboard); 

‒ образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 



 

 

‒ образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged); 

‒ образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 

‒ образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-looking); 

в) конверсия: 

‒ образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to 

run – a run); 

‒ образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the 

rich); 

‒ образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); образование 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

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

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Синонимы.  Антонимы.  Омонимы.  Интернациональные  слова.  Сокращения и 

аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/ 

письменного высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

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

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year.). 

Предложения с начальным It. Предложения с начальным There + to be. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, 

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

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I 

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

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 

Сложноподчинённые  предложения  с  определительными  придаточными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III). 

Инверсия с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should … do. 



 

 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous 

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

Повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование 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, выражающих предпочтение, а 

также конструкций I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive; Present Perfect Passive). 

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

для выражения будущего действия. 

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

should, shall, would, will, need, ought to). 

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle  I и 

Participle II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – 

a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена  прилагательные  и  наречия  в  положительной,  сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – 

форма – цвет – происхождение – материал). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

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



 

 

вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; 

отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.). 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 

при изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, 

страницы истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, 

проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико- 

грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся 

люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

музыканты, спортсмены, актёры). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и 

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

контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

11 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 



 

 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Школьные 

социальные сети. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в 

школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. 

Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативы в 

продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире. 

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. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая 

переписка, публичное выступление. 

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

странам. Виртуальные путешествия. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет, 

социальные сети. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

коммуникации. Интернет-безопасность. 

Проблемы современной цивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи); страницы истории. Россия и мир: вклад России в мировую 

культуру, науку, технику. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актёры. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести разные виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды 

диалогов); умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии: 

‒ диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

‒ диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/ не 

принимать совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

‒ диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 



 

 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

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

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику, в том числе с помощью 

комплиментов; 

‒ полилог: запрашивать и обмениваться информацией; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и 

уточнять их мнение и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося 

пояснения/дополнения; выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу; 

соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого языка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, 

развиваются в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

тематического содержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций, 

иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога – до 10 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), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

‒ повествование/сообщение; 

‒ рассуждение (с изложением своего мнения и краткой аргументацией); 

‒ пересказ  основного  содержания  прочитанного/прослушанного  текста без 

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

изложенным в тексте; 

‒ создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с 

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

‒ устное представление результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 11 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 

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

Объём монологического высказывания – 17–18 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных   

текстов, содержащих неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; с 

полным и точным пониманием всей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух  тексте;  отделять  главную  информацию от второстепенной; прогнозировать 



 

 

содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в 

тексте, предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, 

событиями; устанавливать последовательность фактов и событий; определять  отношение 

говорящего к  предмету обсуждения;  догадываться из контекста о значении 

незнакомых слов. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление, реклама, лекция. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

неизученные языковые явления с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; с 

полным и точным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

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

второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются 

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 

событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и 

другие) и понимание представленной в них информации. 

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

художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 



 

 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

‒ заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

‒ написание резюме (CV), письма – обращения о приёме на работу (application 

letter) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма – до 140 слов; 

‒ написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

сообщения – до 140 слов; 

‒ написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в 

соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём официального (делового) письма – до 180 слов; 

‒ создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, 

рассказа, рецензии, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или  

прочитанного/прослушанного  текста  с  использованием  и(или) без 

использования образца. Объём письменного высказывания – до 180 слов; 

‒ заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или дополнение информации в таблице; 

‒ создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и 

против». Объём письменного высказывания – до 250 слов; 

‒ письменное комментирование предложенной информации, высказывания, 

пословицы, цитаты с выражением и аргументацией своего мнения. Объём – до 250 слов; 

‒ письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в 

том числе в форме презентации. Объём – до 250 слов. 

Перевод как особый вид речевой деятельности 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих 

трудностей и путей их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества 

перевода 

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 



 

 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

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

Объём текста для чтения вслух – до 170 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка. 

Пунктуационно  правильное  оформление  прямой  речи  в  соответствии с 

нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед 

прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения 

личного характера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки 

после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране/странах 

изучаемого языка нормами официального общения, оформление официального (делового) 

письма, в том числе и электронного. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; 

средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи 11 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём – 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400 

лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования 

‒ аффиксация: 

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

суффиксов -ise/-ize, -en; 

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

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

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

inter-, non-, post-, pre-, super- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

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

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

‒ словосложение: 

‒ образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 



 

 

‒ образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (bluebell); 

‒ 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 неопределённых форм глаголов (to run – a 

run); 

‒ образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the 

rich); 

‒ образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); образование 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

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

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Синонимы.  Антонимы.  Омонимы.  Интернациональные  слова.  Сокращения и 

аббревиатуры. Идиомы. Пословицы. Элементы деловой лексики. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

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

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year.). 

Предложения с начальным It. Предложения с начальным There + to be. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, 

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

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I 

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

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 

Сложноподчинённые  предложения  с  определительными  придаточными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever. 



 

 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III). 

Инверсия с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should do. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense). 

Повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование 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, выражающих предпочтение, а 

также конструкций I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive; Present Perfect Passive). 

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

для выражения будущего действия. 

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

should, shall, would, will, need, ought to). 

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

Participle II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – 

a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена  прилагательные  и  наречия  в  положительной,  сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения. 



 

 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – 

форма – цвет – происхождение – материал). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

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

вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; 

отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.). 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление   межличностного   и   межкультурного   общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

осуществлять различные виды и страны/стран изучаемого языка и основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

рамках тематического содержания речи 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 

при изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, 

страницы истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, 

проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико- 

грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся 

люди). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при  говорении  и  

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

контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и  

духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в обществе  правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку 

на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося  как активного и 

ответственного члена российского общества; 

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

‒ принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

‒ готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

‒ готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

‒ умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

‒ готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

‒ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

‒ ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому и 

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



 

 

изучаемого языка; достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

‒ идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

‒ осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; 

‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

‒ осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

‒ осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

‒ эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники 

информации на иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

‒ убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

‒ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

‒ готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

‒ сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

‒ потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

‒ активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

‒ готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, в том числе с использованием иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 



 

 

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

‒ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

‒ расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с 

использованием иностранного языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

‒ самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

‒ саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

‒ внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели и 

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

‒ эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,  

учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

‒ социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по иностранному (английскому) на уровне 

среднего общего образования у обучающихся будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 



 

 

‒ устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого 

иностранного языка; 

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

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка; 

‒ разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

‒ вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

‒ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

‒ развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

Базовые исследовательские действия: 

‒ владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

‒ осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

‒ владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

‒ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

‒ давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять 

целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

‒ уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

‒ уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

‒ выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

‒ владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том 

числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

‒ создавать  тексты,  в  том  числе  на  иностранном  (английском)  языке, в 

различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма); 



 

 

‒ оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим 

нормам; 

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий в  

решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

‒ владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

‒ осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

‒ владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на 

иностранном (английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

‒ развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

‒ давать оценку новым ситуациям; 

‒ делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

‒ оценивать приобретённый опыт; 

‒ способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

‒ давать оценку новым ситуациям; 

‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

‒ оценивать  соответствие  создаваемого  устного/письменного  текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить 

коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

‒ оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; 

‒ принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 



 

 

‒ развивать способность понимать мир с позиции другого человека; 

Совместная деятельность: 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

‒ и возможностей каждого члена коллектива; 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

‒ оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

‒ предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по английскому языку (углублённый уровень) 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на уровне, превышающем пороговый, достаточном для 

делового общения в рамках выбранного профиля, в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и метапредметной. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

‒ говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), 

полилог в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в 

рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными 

опорами и без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка (до 10 реплик со стороны каждого собеседника); 

‒ создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без 

опор в рамках отобранного тематического содержания речи;  излагать  основное  

содержание  прочитанного/прослушанного  текста с   выражением   своего   

отношения;   создавать   сообщения   в   связи с  прочитанным/прослушанным  

текстом  с  выражением  своего  отношения (объём монологического высказывания – 

до 16 фраз); устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 16 

фраз); 

‒ аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 3 минут); 

‒ смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 700–800 слов); 



 

 

читать про себя и устанавливать причинно- следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий; читать про себя несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы,  

графики,  схемы,  инфографика) и понимать представленную в них информацию; 

‒ письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение  личного  

характера,  соблюдая  речевой  этикет,  принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения – до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том 

числе и электронное, в соответствии с нормами официального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка (объём делового письма – до 140 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца 

(объём высказывания – до 160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/ прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать 

письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, 

диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём 

высказывания – до 250 слов); письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объем – до 250 слов); 

‒ перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с 

английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с 

использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций; 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 160 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть    пунктуационными    навыками:    использовать    запятую при 

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

вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе 

электронное; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1550 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, 

re -, over -, under - и суффиксов  -ise/ -ize; имена существительные при помощи 

префиксов un-, in-/im- и 

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



 

 

прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

суффиксов  -able/ -ible,  -al,  -ed,  -ese,  -ful,  -ian/ -an,  -ing,  -ish,  -ive, -less,  -ly,  -ous,  -y; 

наречия при помощи префиксов un -, in -/im -, и суффикса  -ly; числительные при помощи 

суффиксов  -teen,  -ty,  -th); с использованием словосложения (сложные существительные 

путём соединения основ существительных (football); сложные существительные путём 

соединения основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные 

существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father - in -law); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса  -ed (blue -eyed, eight -legged); 

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II 

(well -behaved); сложные прилагательные путём соединения  основы прилагательного  с 

основой  причастия  I (nice -looking); с   использованием   конверсии   

(образование   имён   существительных от неопределённых форм глаголов (to run 

– a run); имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); глаголов 

от имён существительных (a hand – to hand); глаголов от имён прилагательных (cool – to 

cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные 

на  -ed и  -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова; 

наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

предложения с начальным It; 

предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, 

to look, to seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённые  предложения  с  определительными  придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III); 

инверсию с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should do; 



 

 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование 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 видо -временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; 

Future -in -the -Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive); 

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

для выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need, ought to); 

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

Participle II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – 

a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена  прилагательные  и  наречия  в  положительной,  сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); личные 

местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 



 

 

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

вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; 

отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

‒ знать/понимать   речевые   различия   в   ситуациях   официального и  

неофициального  общения  в  рамках  тематического  содержания  речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

‒ знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения); 

‒ иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её 

культуру на иностранном языке; 

‒ проявлять уважение к иной культуре; 

‒ соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные 

приёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при  говорении  и  

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

контекстуальную догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, 

классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной   деятельности   

предметного   и   межпредметного   характера с использованием материалов на 

английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

‒ говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), 

полилог в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в 

рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или 

зрительными опорами и без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик со стороны каждого собеседника); создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или  зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи;  излагать  основное  содержание  

прочитанного/прослушанного  текста с   выражением   своего   отношения;   

создавать   сообщения   в   связи с прочитанным/прослушанным текстом с 



 

 

выражением своего отношения (объём монологического высказывания – 17–18 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 17–18 фраз); 

‒ аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие  

отдельные  неизученные  языковые  явления,  с  разной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты); 

‒ смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно- следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий; читать про себя несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы,  

графики,  схемы,  инфографика) и понимать представленную в них информацию; 

‒ письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV), письмо – обращение о приёме на работу (application letter) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 

– до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в 

соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка (объём делового письма – до 180 слов); создавать письменные высказывания на 

основе плана, иллюстрации/ иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием или без использования образца (объём высказывания – до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице; создавать письменное высказывание с элементами 

рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа 

«Моё мнение», «За и против» (объём высказывания – до 250 слов); письменно 

комментировать предложенную информацию, высказывания, пословицы, цитаты с 

выражением и аргументацией своего мнения; письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём – до 250 слов); 

‒ перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с 

английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с 

использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций; 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 170 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть    

пунктуационными    навыками:    использовать    запятую 



 

 

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

вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе 

электронное; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, 

re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи 

префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, 

-ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи префиксов 

un-, in-/im-, il-/ir- inter-, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -

ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-

/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием 

словосложения (сложные существительные путём соединения основ существительных 

(football); сложные существительные путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell); сложные существительные путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соединения 

основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия 

с основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения  

основы прилагательного  с основой  причастия  I (nice-looking); с   использованием   

конверсии   (образование   имён   существительных от неопределённых форм 

глаголов (to run – a run); имён существительных от прилагательных (rich people – 

the rich); глаголов от имён существительных (a hand – to hand); глаголов от имён 

прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -

ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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; предложения cо 

сложным подлежащим – Complex Subject; 

инверсию с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should do; 

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 и Conditional III); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование 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 видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive; Present Perfect Passive); 

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

для выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need, ought to); 

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие  (Participle I и 

Participle II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – 

a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 



 

 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

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

вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; 

отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать   речевые   различия   в   ситуациях   официального и  

неофициального  общения  в  рамках  тематического  содержания  речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, 

система образования, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, 

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

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

родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные 

приёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при  говорении  и  

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

контекстуальную догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, 

классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной   деятельности   

предметного   и   межпредметного   характера с использованием материалов на 

английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Освоение программного содержания по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на 

новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. В связи с 

этим грамматическое содержание относительно лексических тем носит рекомендательный 

характер и может изменяться педагогом в соответствии с рабочей программой и 

содержанием учебника и используемых учебных ресурсов. При этом общее содержание 

грамматической стороны речи на класс остается обязательным. 

В рамках программного содержания по иностранному (английскому) языку 

осуществляется постоянное и непрерывное продолжение работы над изученным ранее 

учебным материалом, его повторение и закрепление, расширение содержания речи новыми 

темами. 

На протяжении всего периода обучения иностранному (английскому) языку на уровне 

среднего общего образования уделяется внимание развитию и совершенствованию 

социокультурных знаний и умений: знать/понимать речевые различия в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико- грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и т.д.); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру 

на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

В течение освоения курса по иностранному (английскому) языку развиваются и 

совершенствуются компенсаторные умения учащихся: 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. 



 

 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями 

и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение 

Диалогическая речь: 

вести разные виды диалога 

(диалог этикетного 

характера, диалог – побуждение 

к действию, диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог, 

включающий разные виды 

диалогов); уметь вести полилог, 

в том числе 

в форме дискуссии. 

Монологическая речь: создавать 

устные связные монологические 

высказывания: описание 

(предмета, местности, 

внешности и одежды человека), 

характеристика (черты 

характера реального человека 

или 

литературного персонажа); 

повествование/ сообщение; 

рассуждение; создавать 

сообщение в связи 

с прочитанным/ прослушанным 

текстом с выражением своего 

отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; 

устно 

1.1 Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в 

семье, 

с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их 

предупреждение 

и разрешение 

7 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог – обмен мнениями; комбинированный 

диалог, полилог (в том числе в формате дискуссии); 

монологическая речь: повествование/ сообщение; 

рассуждение; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания 

прочитанного текста; 

создание небольшого письменного высказывания (в 

том числе аннотации, рассказа, рецензии, статьи и т. 

д.) 

на основе плана, иллюстрации/ иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой или 

без опоры на образец. 

Языковые знания и умения: 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

различение на слух и адекватное (без ошибок, 

ведущих к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения 

на служебных словах; 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний; речевых клише; средств логической 

связи), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (межличностные отношения), с 

соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: образование сложных 

существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

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); 

предложения с начальным It; предложения с 

начальным There + to be; 

представлять результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Аудирование: понимать на слух 

аутентичные тексты, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления, с использованием 

языковой 

и контекстуальной догадки, с 

разной глубиной проникновения 

в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: 

с пониманием основного 

содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/зап 

рашиваемой информации; с 

полным и точным пониманием 

всей информации. 

Чтение: 

читать про себя и понимать 

с использованием языковой 

и контекстуальной догадки 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащих 

неизученные языковые явления, 

с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание в зависимости от 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

подлежащее, выраженное собирательным 

существительным (family, police), и его согласование 

со сказуемым; притяжательный падеж имён 

существительных; 

предложения cо сложным дополнением – Complex 

Object (I want you to help me. I saw her cross/crossing 

the road. I want to have my hair cut.); 

фразовые глаголы: to get, to come 

поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой 

информации; с полным и 

точным пониманием 

содержания прочитанного 

текста. 

Письменная речь: Заполнять 

анкеты и формуляры 

в соответствии с нормами 

речевого этикета, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка; писать 

резюме (CV) 

с сообщением основных 

сведений о себе 

в соответствии с нормами 

речевого этикета, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного 

характера в соответствии с 

нормами речевого этикета, 

принятыми 

в стране/странах изучаемого 

языка; писать 

официальное (деловое) письмо, 

1.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 8  

Раздел 2. Внешность и характеристика человека, литературного персонажа 

2.1 Внешность и характеристика 

человека, литературного 

персонажа 

4 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос; 

комбинированный диалог, полилог (в том числе в 

формате дискуссии); монологическая речь: описание 

(внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания прочитанного 

текста; 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

заполнение таблицы: краткая фиксация 

содержания прочитанного/прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста; распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний; речевых клише; средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (внешность/ 

характеристика), с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: образование имён 

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

il-/ir-, inter-, non-, post-, pre-, super- 

и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, 

-ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish -ive, -less, -ly, 

-ous, -y; образование наречий при помощи 

префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

образование сложных прилагательных путём 

соединения основы прилагательного/ числительного 

с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, 

eight-legged); 

предложения с глагольными конструкциями, 

в том числе 

и электронное, 

в соответствии с нормами 

официального общения, 

принятыми 

в стране/странах изучаемого 

языка; создавать небольшое 

письменное высказывание (в 

том числе аннотацию, рассказ, 

рецензию, статьи и т. д.) на 

основе плана, иллюстрации/ 

иллюстраций и/или 

прочитанного/ прослушанного 

текста 

с опорой или без опоры на 

образец; заполнять таблицы: 

краткая 

фиксация содержания 

прочитанного/ прослушанного 

текста или дополнение 

информации 

в таблице; создавать 

письменное высказывание 

с элементами рассуждения на 

основе таблицы, графика, 

диаграммы и письменное 

высказывание типа «Моё 

мнение», 

«За и против»; письменно 

представлять результаты 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, 

to feel (He looks/seems/feels happy.); порядок 

следования нескольких прилагательных (мнение – 

размер – возраст – 

форма – цвет – происхождение – материал) 

выполненной проектной 

работы, в том числе 

в форме презентации. 

Осуществлять 

предпереводческий анализ 

текста, выявлять 

возможные переводческие 

трудности и пути их 

преодоления; проводить 

сопоставительный анализ 

оригинала и перевода 

и давать объективную оценку 

качества перевода; письменно 

переводить 

с английского языка 

на русский аутентичные тексты 

научно- 

популярного характера с 

использованием 

грамматических и лексических 

переводческих трансформаций. 

Фонетическая сторона речи: 

Различать на слух 

и адекватно (без ошибок, 

ведущих к сбою 

в коммуникации) произносить 

слова с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ 

предложений 

с соблюдением основных 

2.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 5  

Раздел 3. Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек 

3.1 Здоровый образ жизни и 

забота о здоровье: режим 

труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, посещение врача. 

Отказ от вредных привычек 

12 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог – обмен 

мнениями; 

комбинированный диалог, полилог (в том числе в 

формате дискуссии); монологическая речь: 

повествование/ сообщение; рассуждение; создание 

сообщений в связи с прочитанным/ 

прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; устное представление 

(презентация) результатов выполненной проектной 

работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

и точным пониманием содержания прочитанного 

текста; 

письменное предоставление результатов 

выполненной проектной работы (презентация). 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста; 

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; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний; речевых клише; средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (здоровый образ 

жизни), 

с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: образование глаголов при 

помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under и 

суффикса -ise/-ize; образование 

сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); образование сложных 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

правила отсутствия фразового 

ударения 

на служебных словах; читать 

вслух аутентичные тексты, 

построенные 

в основном на изученном 

языковом материале, соблюдать 

правила чтения и 

соответствующую 

интонацию, демонстрируя 

понимание текста. 

Орфография и пунктуация: 

Правильно писать изученные 

слова; правильно расставлять 

знаки препинания 

в письменных 

высказываниях: запятую при 

перечислении, обращении 

и при выделении вводных слов; 

апостроф; точку, 

вопросительный, 

восклицательный знак в конце 

предложения, отсутствие точки 

после 

заголовка; пунктуационно 

правильно оформлять 

прямую речь 

в соответствии с нормами 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного 

(blackboard); 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; 

фразовые глаголы: to make, to do, to look, to bring 

изучаемого языка: использовать 

запятую/ двоеточие после слов 

автора перед прямой 

речью, заключать прямую речь в 

кавычки; 

пунктуационно правильно 

оформлять электронное 

сообщение личного 

характера в соответствии с 

нормами речевого этикета, 

принятыми 

в стране/странах изучаемого 

языка: ставить запятую после 

обращения и завершающей 

фразы; точку после 

выражения надежды 

на дальнейший контакт; не 

ставить точку после подписи; 

пунктуационно правильно 

оформлять официальное 

(деловое) письмо, в том числе 

электронное, 

в соответствии 

с принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка нормами 

официального общения. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать 

в письменном и звучащем тексте 

и употреблять 

3.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 14  

Раздел 4. Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности 

старшеклассника 

4.1 Школьное образование, 

школьная жизнь, школьные 

праздники. 

Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения. Права 

и обязанности 

старшеклассника 

7 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог – обмен мнениями; комбинированный 

диалог, полилог (в том числе в формате дискуссии); 

монологическая речь: 

повествование/сообщение; рассуждение; создание 

сообщений в связи с прочитанным/ прослушанным 

текстом с выражением своего отношения к событиям 

и фактам, изложенным в тексте; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания прочитанного 

текста; 

написание электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

пунктуационно правильное оформление 

электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого 

языка: постановка запятой после обращения и 

завершающей фразы; точки после 

выражения надежды на дальнейший контакт; 

отсутствие точки после подписи; распознавание в 

письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний; речевых клише; средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического 

содержания речи (школьная жизнь), 

с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: образование имён 

существительных при помощи префиксов 

un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, 

-er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, 

в устной и письменной речи 

лексические единицы (слова, в 

том числе многозначные; 

фразовые глаголы; 

словосочетания; речевые 

клише; средства логической 

связи), 

обслуживающие ситуации 

общения в рамках 

тематического содержания речи 

10 класса, соблюдать 

существующие 

в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать в звучащем и 

письменном тексте 

и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции английского языка 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

-sion/-tion-, -ship; 

распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского 

языка; различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме); 

личные местоимения в именительном и объектном 

падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); 

возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределённые местоимения и их 

производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, 

etc.); 

фразовые глаголы: to run, to put 

4.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 8  

Раздел 5. Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, 

подработка для школьника). Роль иностранного языка в планах на будущее 

5.1 Современный мир профессий. 

Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в 

9 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог – обмен мнениями; комбинированный 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

планах на будущее диалог, полилог (в том числе в формате дискуссии); 

монологическая речь: 

повествование/сообщение; рассуждение; создание 

сообщений в связи с прочитанным/ прослушанным 

текстом с выражением своего отношения к событиям 

и фактам, изложенным в тексте; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием всей информации; 

чтение с пониманием основного содержания; 

с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания прочитанного текста; 

написание резюме (CV) с сообщением основных 

сведений о себе в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; заполнение анкет и формуляров 

в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Языковые знания и умения: 

правильная расстановка знаков препинания в 

письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака 

в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний; речевых клише; средств логической 

связи), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического 

содержания (современный мир профессий), с 

соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

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 и Conditional III); 

конструкция to be going to, формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense 

для выражения будущего действия; 

все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Future Simple Tense; Future Continuous 

Tense); 

глаголы в видовременных формах 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

действительного залога в изъявительном 

наклонении (Future Simple Tense; Future 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense); фразовые 

глаголы: to give, to turn, to take 

5.2 Обобщение 

и контроль 

2  

Итого по разделу 11  

Раздел 6. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба 

6.1 Молодежь 

в современном обществе. 

Досуг молодежи: чтение, 

кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, 

компьютерные игры. Любовь 

и дружба 

12 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог – обмен 

мнениями; 

комбинированный диалог, полилог (в том числе в 

формате дискуссии); монологическая речь: 

повествование/ сообщение; рассуждение; создание 

сообщений в связи с прочитанным/ 

прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием всей 

информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания прочитанного 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

текста; 

создание небольшого письменного 

высказывания (рецензия, статья) на основе плана, 

иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста 

с опорой или без опоры на образец. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух и адекватное (без ошибок, 

ведущих к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения 

на служебных словах; 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных; фразовых 

глаголов; словосочетаний; речевых клише; 

средств логической связи), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (молодежь в современном 

обществе), с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/Past Simple Tense; Present/Past 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present 

Perfect Continuous Tense); 

глаголы (правильных и неправильных) 

в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past Simple 

Tense; Present/Past Continuous Tense; Present/Past 

Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

имена прилагательные и наречия в положительной, 

сравнительной 

и превосходной степенях, образованных по правилу, 

и исключения; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

both … and …, either … or, 

neither … nor; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing smth; 

конструкция It takes me … to do smth; фразовые 

глаголы: to set, to see 

6.2 Обобщение 

и контроль 

2  

Итого по разделу 14  

Раздел 7. Покупки: одежда, обувь, продукты питания. Карманные деньги. Молодежная мода 

7.1 Покупки: одежда, обувь, 

продукты питания. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода 

5 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос; монологическая речь: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), 

характеристика; повествование/ сообщение; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания прочитанного 

текста; 

создание письменного высказывания с 

элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика, диаграммы и письменного высказывания 

типа «За и против». Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста; правильная расстановка знаков 

препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака 

в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний; речевых клише; средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (покупки), с 

соблюдением существующей в английском языке 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: образование 

числительных при помощи суффиксов 

-teen, -ty, -th; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, 

выражающих предпочтение, а также конструкций I’d 

rather, You’d better; определённый, неопределённый 

и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, 

и исключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа; 

слова, выражающие количество (many/much, little/a 

little; few/a few; a lot of); количественные и 

порядковые 

числительные 

7.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 6  

Раздел 8. Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, 

публичное выступление 

8.1 Деловое общение: 

особенности делового 

общения, деловая этика, 

деловая переписка, 

публичное выступление 

16 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог – обмен мнениями; комбинированный 

диалог, полилог 

(в том числе в формате дискуссии); 

монологическая речь: рассуждение; создание 

сообщений в связи с прочитанным/ прослушанным 

текстом с выражением своего отношения к событиям 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

и фактам, изложенным в тексте; устное 

представление (презентация) результатов 

выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием всей информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания прочитанного 

текста; 

написание официального (делового) письма, в том 

числе и электронного, в соответствии с нормами 

официального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух и адекватное (без ошибок, 

ведущих к сбою 

в коммуникации) произношение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением основных 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах; 

пунктуационно правильное оформление 

официального (делового) письма, в том числе 

электронного, в соответствии 

с принятыми в стране/странах изучаемого языка 

нормами официального общения; различные 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

средства связи для обеспечения целостности и 

логичности устного/письменного высказывания; 

сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; глаголы 

(правильные и неправильные) в наиболее 

употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive; 

Present Perfect Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге 

8.2 Обобщение 

и контроль 

2  

Итого по разделу 18  

Раздел 9. Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам 

9.1 Туризм. Виды отдыха. 

Путешествия по России и 

зарубежным странам 

11 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог – обмен мнениями; комбинированный 

диалог, полилог (в том числе в формате дискуссии); 

монологическая речь: описание (местности), 

повествование/ сообщение; рассуждение; создание 

сообщений в связи с прочитанным/ прослушанным 

текстом с выражением своего отношения к событиям 

и фактам, изложенным в тексте; устное 

представление (презентация) результатов 

выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием всей информации; 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания прочитанного 

текста; 

создание небольшого письменного 

высказывания (статья) на основе плана, 

иллюстрации/ иллюстраций и/ или 

прочитанного/прослушанного текста с опорой или 

без опоры на образец. Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста; правильная расстановка знаков 

препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака 

в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний; речевых клише; средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (путешествия/ 

туризм), 

с соблюдением существующей в английском 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

языке нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: конверсия- образование имён 

существительных от имён прилагательных (rich 

people – the rich); образование глаголов от имён 

существительных (a hand – to hand); образование 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth; be/get used to doing 

smth; 

предлоги места, времени, направления; 

фразовые глаголы: to draw, to fall, to pay 

9.2 Обобщение 

и контроль 

2  

Итого по разделу 13  

Раздел 10. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Условия 

проживания в городской и сельской местности 

10.1 Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

Стихийные бедствия. 

Условия 

проживания в городской и 

сельской местности 

18 Коммуникативные умения: 

диалог – побуждение к действию, диалог- расспрос, 

диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог, полилог (в том числе в 

формате дискуссии); 

монологическая речь: описание (местности); 

повествование/ сообщение; рассуждение; создание 

сообщений в связи с прочитанным/ 

прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; устное представление 

(презентация) результатов выполненной проектной 

работы; 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания прочитанного 

текста; 

предпереводческий анализ текста, выявление 

возможных переводческих трудностей 

и путей их преодоления; сопоставительный анализ 

оригинала 

и перевода и объективная оценка качества перевода; 

письменный перевод с английского языка на русский 

аутентичных текстов научно- популярного характера 

с использованием грамматических и лексических 

переводческих трансформаций. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух и адекватное (без ошибок, 

ведущих к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения 

на служебных словах; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний; речевых клише; средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (экология, защита 

окружающей среды), с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

сокращения и аббревиатуры; 

инверсия с конструкциями hardly (ever) … when, no 

sooner … that, if only …; в условных предложениях 

(If) … should … do; 

предложения с I wish … 

10.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 20  

Раздел 11. Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры) 

11.1 Технический прогресс: 

перспективы 

и последствия. 

Современные средства связи 

(мобильные телефоны, 

смартфоны, планшеты, 

компьютеры) 

11 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог, полилог 

(в том числе в формате дискуссии); монологическая 

речь: повествование/ сообщение; рассуждение; 

создание сообщений в связи с прочитанным/ 

прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; устное представление (презентация) 

результатов выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

пониманием всей информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания 

прочитанного текста; 

создание письменного высказывания с элементами 

рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменного 

высказывания типа «Моё мнение». 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста; правильная расстановка знаков 

препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака 

в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний; речевых клише; средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического 

содержания речи (технический прогресс), 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: конверсия- образование имён 

существительных от неопределённых форм глаголов 

(to run – a run); 

имена прилагательные на -ed и -ing (excited – 

exciting); 

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); 

фразовые глаголы: to wear, to stand 

11.2 Обобщение 

и контроль 

2  

Итого по разделу 13  

Раздел 12. Проблемы современной цивилизации 

12.1 Проблемы современной 

цивилизации 

7 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог, полилог 

(в том числе в формате дискуссии); монологическая 

речь: повествование/сообщение; рассуждение; 

создание сообщений в связи с прочитанным/ 

прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

пониманием всей информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания прочитанного 

текста; 

письменный перевод с английского языка на русский 

аутентичных текстов научно- популярного характера 

с использованием грамматических и лексических 

переводческих трансформаций. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста; правильное написание изученных 

слов; распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных; фразовых 

глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств 

логической связи), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания 

(проблемы современной цивилизации), с 

соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

фразовые глаголы:to hold, to keep, to let, to break; 

конструкции c глаголами to stop, 

to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); модальные глаголы и 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

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

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

ought to) 

12.2 Обобщение 

и контроль 

1  

Итого по разделу 8  

Раздел 13. 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 

13.1 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 

18 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос, диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог, полилог (в том числе в 

формате дискуссии); 

монологическая речь: описание (местности); 

повествование/ сообщение; рассуждение; создание 

сообщений в связи с прочитанным/ прослушанным 

текстом с выражением своего отношения к событиям 

и фактам, изложенным в тексте; устное 

представление (презентация) результатов 

выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием всей 

информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания прочитанного 

текста; 

создание небольшого письменного высказывания на 

основе плана, иллюстрации/ иллюстраций 

и/ или прочитанного/прослушанного 

текста с опорой или без опоры 

на образец. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух и адекватное (без ошибок, 

ведущих к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения 

на служебных словах; 

правильная расстановка знаков препинания в 

письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака 

в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний; речевых клише; средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

тематического 

содержания речи (родная страна, страны 

изучаемого языка), с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

интернациональные слова; 

различные средства связи для обеспечения 

целостности и логичности устного/письменного 

высказывания; фразовые глаголы: to be, to cut, to go, 

to call; нераспространённые и распространённые 

простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year.) 

13.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 20  

Раздел 14. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актеры и т. д. 

14.1 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: 

государственные 

деятели, ученые, 

писатели, поэты, 

художники, 

композиторы, 

путешественники, 

спортсмены, актеры и т. д. 

10 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог, полилог 

(в том числе в формате дискуссии); монологическая 

речь: описание (внешности человека), 

характеристика (черты характера реального 

человека); 

повествование/сообщение; рассуждение; 

создание сообщений в связи с прочитанным/ 

прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

тексте; устное представление (презентация) 

результатов выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием всей информации; 

чтение с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания прочитанного 

текста; 

письменное предоставление результатов 

выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста; правильная расстановка знаков 

препинания 

в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апострофа; точки, 

вопросительного, восклицательного знака 

в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка; 

фразовые глаголы: to pass, to work, to carry; 

многозначные лексические единицы; синонимы, 

антонимы, омонимы 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

14.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170  



 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение 

Диалогическая речь: 

вести разные виды диалога 

(диалог этикетного 

характера, диалог – побуждение 

к действию, диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог, 

включающий разные виды 

диалогов); уметь вести полилог, 

в том числе 

в форме дискуссии. 

Монологическая речь: создавать 

устные связные монологические 

высказывания 

с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, 

внешности 

и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты 

характера реального человека 

или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение 

(с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией); 

пересказ основного содержания 

1.1 Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в 

семье, 

с друзьями 

и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их 

предупреждение 

и разрешение 

5 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог 

– обмен мнениями; комбинированный диалог; полилог 

(в том числе в форме дискуссии); монологическая 

речь: повествование/ сообщение; рассуждение (с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией); 

пересказ основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста 

без опоры на план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; аудирование с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием всей информации; 

чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания текста; 

написание электронного сообщения личного характера 

в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. Языковые знания и 

умения: 

различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих 

к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

фразового ударения 

на служебных словах; 

пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей 

фразы; точки после выражения надежды 

на дальнейший контакт; отсутствие точки 

после подписи; 

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 логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (межличностные 

отношения), с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: образование имён существительных 

при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов 

–ance/-ence, 

-er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, 

-sion/-tion, -ship; образование сложных 

существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

нераспространённые и распространённые простые 

предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last 

year.); предложения с начальным It; 

предложения с начальным There + to be; 

глаголы (правильных и неправильных) 

в видовременных формах действительного залога в 

прочитанного/прослушанн ого 

текста без опоры 

на план, ключевые слова с 

выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным 

в тексте; создавать сообщения в 

связи с прочитанным/ 

прослушанным текстом с 

выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным 

в тексте; устно 

представлять результаты 

выполненной проектной 

работы. Аудирование: понимать 

на слух аутентичные тексты, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления, с использованием 

языковой 

и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной 

проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации; с 

полным 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

изъявительном наклонении (Present Simple Tense; 

Present Continuous Tense; Present Perfect Tense; Present 

Perfect Continuous Tense); 

личные местоимения в именительном и объектном 

падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); 

возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределённые местоимения и их 

производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

фразовые глаголы: to run, to see, to stand, 

to put, to take, to cut 

и точным пониманием всей 

информации. 

Чтение: 

читать про себя и понимать с 

использованием 

языковой 

и контекстуальной догадки 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащих 

неизученные языковые явления, 

с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации; с 

полным 

и точным пониманием 

содержания прочитанного текста. 

Письменная речь: Заполнять 

анкеты и формуляры 

в соответствии с нормами 

речевого этикета, 

принятыми 

в стране/странах изучаемого 

1.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 6  

Раздел 2. Внешность и характеристика человека, литературного персонажа 

2.1 Внешность и характеристика 

человека, литературного 

персонажа 

6 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог 

– обмен мнениями; комбинированный диалог; 

монологическая речь: описание (предмета, 

внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа); повествование/ 

сообщение; пересказ основного содержания 

прочитанного/ прослушанного текста без опоры на 

план, 

ключевые слова с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; заполнение анкет и 

формуляров 

в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание текста; правильное 

написание изученных слов; словообразование: 

образование имён прилагательных при помощи 

префиксов un-, il-/ir-, in-/im-, inter-, non-, post-, pre-, 

super- и суффиксов –able/-ible, -al, -ed, -ese, 

-ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, 

-ous, -y; 

образование 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); синонимы; 

антонимы; омонимы; 

предложения с глагольными конструкциями, 

содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to 

feel (He looks/seems/feels happy.); имена 

прилагательные и наречия 

в положительной, сравнительной 

языка; писать резюме (CV), 

письма – 

обращения о приёме на работу 

(application letter) с сообщением 

основных сведений о себе 

в соответствии с нормами 

речевого этикета, 

принятыми 

в стране/странах изучаемого 

языка: писать электронное 

сообщение личного характера 

в соответствии с нормами 

речевого этикета, 

принятыми 

в стране/странах изучаемого 

языка; писать официальное 

(деловое) письмо, в том числе 

и электронное, 

в соответствии с нормами 

официального общения, 

принятыми 

в стране/странах изучаемого 

языка; создавать небольшие 

письменные высказывания 

(в том числе аннотации, 

рассказы, рецензии, статьи и т. 

д.) на основе плана, 

иллюстрации/иллюстраций и/ или 

прочитанного/ прослушанного 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

и превосходной степенях, образованных 

по правилу, и исключения; порядок следования 

нескольких 

прилагательных (мнение – размер – 

возраст – форма – цвет – происхождение – материал) 

текста 

с опорой и без опоры на образец; 

заполнять таблицы: кратко 

фиксировать содержание 

прочитанного/прослушанн ого 

текста или дополнять 

информацию в таблице; 

создавать письменное 

высказывание 

с элементами рассуждения на 

основе таблицы, графика, 

диаграммы и письменное 

высказывание типа «Моё 

мнение», 

«За и против»; письменно 

комментировать 

предложенную информацию, 

высказывание, пословицу, 

цитаты с выражением и 

аргументацией своего мнения; 

письменно предоставлять 

результаты выполненной 

проектной работы, в том числе 

в форме презентации. Перевод 

как особый вид речевой 

деятельности: проводить 

предпереводческий анализ 

текста, выявлять 

возможные переводческие 

2.2 Обобщение 1  

.Итого по разделу 7  

Раздел 3. Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек 

:3п 1 Здоровый образ жизни и 

забота и здоровье: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

посещение врача. Отказ от 

вредных привычек 

5 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог; полилог (в том числе в 

форме дискуссии); 

монологическая речь: повествование/ сообщение; 

рассуждение (с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией); пересказ основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; устное представление 

результатов выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; создание письменного 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

высказывания с элементами рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменного 

высказывания типа 

«За и против». 

Языковые знания и умения: 

различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих 

к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

правильная расстановка знаков препинания в 

письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении 

и при выделении вводных слов; апострофа; точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце 

предложения, отсутствие точки после заголовка; 

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 логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (здоровый образ 

жизни), 

с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; словообразование: 

образование наречий 

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

ly; 

словообразование: конверсия- образование имён 

существительных от неопределённых форм глаголов 

(to run – a run); 

трудности и находить пути их 

преодоления; выполнять 

сопоставительный анализ 

оригинала и перевода 

и объективно оценивать качество 

перевода; письменно переводить 

с английского языка 

на русский аутентичные тексты 

научно- 

популярного характера с 

использованием грамматических 

и лексических 

переводческих трансформаций. 

Фонетическая сторона речи: 

Различать на слух 

и адекватно (без ошибок, 

ведущих к сбою 

в коммуникации) произносить 

слова с соблюдением 

правильного ударения и 

фразы/предложения 

с соблюдением основных 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

читать вслух аутентичные 

тексты, построенные в основном 

на изученном языковом 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

сокращения и аббревиатуры; 

условные предложения с глаголами 

в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами 

в сослагательном наклонении (Conditional II и 

Conditional III); 

предложения с I wish … ; 

конструкция It takes me… to do smth 

материале, с соблюдением 

правил чтения 

и соответствующей 

интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. Орфография и 

пунктуация: правильно писать 

изученные слова; правильно 

расставлять знаки препинания 

в письменных 

высказываниях: запятую при 

перечислении, обращении 

и при выделении вводных слов; 

апостроф; точку, 

вопросительный, 

восклицательный знак в конце 

предложения, не ставить точку 

после 

заголовка; пунктуационно 

правильно оформлять 

прямую речь 

в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использовать 

запятую/ двоеточие после слов 

автора перед прямой 

речью, заключать прямую 

речь в кавычки; 

пунктуационно правильно, в 

соответствии с нормами речевого 

этикета, 

3.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 6  

Раздел 4. Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

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

4.1 Школьное образование, 

школьная жизнь, школьные 

праздники. 

Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. 

Проблемы 

и решения. Подготовка к 

экзаменам 

8 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог 

– обмен мнениями; комбинированный диалог; полилог 

(в том числе в форме дискуссии); монологическая 

речь: повествование/ сообщение; рассуждение (с 

изложением своего мнения и краткой 

аргументацией);пересказ основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям 

и фактам, изложенным в тексте; создание сообщений в 

связи с прочитанным/ 

прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; создание письменного 

высказывания с элементами рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменного 

высказывания типа 

«Моё мнение». 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста; правильное написание изученных 

слов; 

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 логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (школьная жизнь), 

с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; фразовые глаголы: 

to set, to turn; распознавание в звучащем и письменном 

тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций английского языка; 

предложения cо сложным дополнением – Complex 

Object (I want you to help me. I saw her cross/crossing the 

road. I want to have my 

hair cut.) 

принятыми 

в стране/странах изучаемого 

языка, оформлять электронное 

сообщение личного 

характера: ставить запятую после 

обращения 

и завершающей фразы; точку 

после выражения надежды на 

дальнейший контакт; не ставить 

точку после подписи; 

пунктуационно правильно, в 

соответствии 

с принятыми 

в стране/странах изучаемого 

языка нормами официального 

общения, оформлять 

официальное (деловое) письмо, 

в том числе 

и электронное. 

Лексическая сторона речи: 

Распознавать в звучащем и 

письменном тексте 

и употреблять в устной и 

письменной речи 

лексические единицы (слова, в 

том числе многозначные; 

фразовые глаголы; 

словосочетания; речевые клише; 
4.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 10  



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 5. Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире 

средства логической связи), 

обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического 

содержания речи 11 класса, 

с соблюдением существующей 

в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать в звучащем и 

письменном тексте 

и употреблять в устной 

и письменной речи изученные 

морфологические формы и 

синтаксические 

конструкции английского языка 

5.1 Современный мир 

профессий. Проблемы 

выбора профессии. 

Альтернативы в продолжении 

образования. Место 

иностранного языка 

в повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

в современном мире 

8 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос, диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог; полилог 

(в том числе в форме дискуссии); монологическая 

речь: повествование/ сообщение; рассуждение (с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией); 

пересказ основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста 

без опоры на план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; 

написание резюме (CV), письма – 

обращения о приёме на работу (application letter) с 

сообщением основных сведений 

о себе в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих 

к сбою 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения 

на служебных словах; 

правильное написание изученных слов; 

словообразование: образование глаголов при помощи 

префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -

ise/-ize, -en; конверсия – образование имён 

существительных от имён прилагательных (rich people 

– the rich); образование глаголов от имён 

существительных (a hand – to hand); образование 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

интернациональные слова; 

фразовые глаголы: to look, to pass, 

to do 

5.2 Обобщение и контроль 1  

Итого по разделу 9  

Раздел 6. Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры молодёжи. Участие молодёжи в 

жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба 

6.1 Молодёжь 

в современном обществе. 

Ценностные ориентиры 

молодёжи. 

Участие молодёжи в жизни 

общества. Досуг молодёжи: 

увлечения и интересы. Любовь 

и дружба 

18 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог; полилог (в том числе в 

форме дискуссии); 

монологическая речь: повествование/ сообщение; 

рассуждение (с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией);пересказ основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

изложенным в тексте; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

аудирование с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием всей информации; чтение с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания текста; 

написание электронного сообщения личного характера 

в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; создание 

небольшого письменного высказывания (статья) на 

основе плана, иллюстрации/ иллюстраций и/ или 

прочитанного/ прослушанного текста 

с опорой и без опоры на образец. Языковые знания и 

умения: 

различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих 

к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей 

фразы; точки после выражения надежды 

на дальнейший контакт; отсутствие точки после 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

подписи; 

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 логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (молодежь в 

современном обществе), с соблюдением 

существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited – exciting); многозначные лексические 

единицы; идиомы; 

различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме); 

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; конструкция to 

be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

фразовые глаголы: to let, to break, to hold, to 

wear 

6.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 20  



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 7. Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, 

спортивные соревнования, Олимпийские игры 

7.1 Роль спорта 

в современной жизни: виды 

спорта, 

экстремальный спорт, 

спортивные соревнования, 

Олимпийские игры 

4 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – 

обмен мнениями; 

комбинированный диалог; полилог (в том числе в 

форме дискуссии); 

монологическая речь: повествование/ сообщение; 

рассуждение (с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией); пересказ основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста 

без опоры на план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; устное представление результатов 

выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания 

прочитанного/прослушанного текста или дополнение 

информации 

в таблице; 

создание письменного высказывания с элементами 

рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и 

письменного 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

высказывания типа «Моё мнение». 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста; правильное написание изученных 

слов; 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 логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (спорт), с 

соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: образование 

числительных при помощи суффиксов 

-teen, -ty, -th; образование сложных существительных 

путём соединения основ существительных (football); 

фразовые глаголы: to come, to give, to keep; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, 

выражающих предпочтение, а также конструкций I’d 

rather, You’d better; модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need, 

ought to); 

количественные и порядковые числительные; 

глаголы (правильных и неправильных) 

в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Simple Tense; Past 

Continuous Tense; Past 

Perfect Tense; Future-in-the-Past Tense) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

7.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 5  

Раздел 8. Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, публичное 

выступление 

8.1 Деловое общение: 

особенности делового 

общения, деловая этика, 

деловая переписка, публичное 

выступление 

13 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями; комбинированный диалог; 

полилог (в том числе в форме дискуссии); 

монологическая речь: рассуждение 

(с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией); устное представление результатов 

выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; 

написание официального (делового) письма, в том 

числе и электронного, в соответствии с нормами 

официального общения, 

принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

письменное предоставление результатов выполненной 

проектной работы, в том числе в форме презентации. 

Языковые знания и умения: 

пунктуационно правильное, в соответствии 

с принятыми в стране/странах изучаемого языка 

нормами официального общения, оформление 

официального (делового) письма, в том числе и 

электронного; различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

устного/письменного высказывания; наиболее 

употребительные формы страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive), 

предлоги, 

употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

элементы деловой лексики; 

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) 

8.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 15  

Раздел 9. Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным 

странам. Виртуальные путешествия 

9.1 Туризм. Виды отдыха. 

Экотуризм. 

Путешествия по России 

и зарубежным странам. 

Виртуальные путешествия 

8 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – 

обмен мнениями; 

комбинированный диалог; полилог (в том числе в 

форме дискуссии); 

монологическая речь: описание (местности); 

повествование/ сообщение; рассуждение 

(с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией); пересказ основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; устное представление результатов 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; 

письменное комментирование 

предложенной информации, высказывания, 

пословицы, цитаты с выражением и аргументацией 

своего мнения; 

письменное предоставление результатов выполненной 

проектной работы, в том числе в форме презентации. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих 

к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения 

на служебных словах; 

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 логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (туризм), с 

соблюдением 

существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; словообразование: 

образование сложных существительных путём 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); 

фразовые глаголы: to make, to pay; пословицы; 

сложноподчинённые предложения 

с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

глаголы (правильных и неправильных) 

в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Future Simple Tense; Future 

Continuous Tense); 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); 

предлоги места, времени, направления 

9.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 10  

Раздел 10. Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Проживание 

в городской/сельской местности 

10.1 Вселенная и человек. 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Проживание 

в городской/сельской 

местности 

20 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог; полилог (в том числе в 

форме дискуссии); 

монологическая речь: описание (местности), 

повествование/ сообщение; рассуждение 

(с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией); пересказ основного содержания 

прочитанного/ прослушанного текста без опоры на 

план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ прослушанным текстом с выражением 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; устное представление результатов 

выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; 

создание небольшого письменного высказывания 

(статья) на основе плана, иллюстрации/ иллюстраций 

и/ или прочитанного/ прослушанного текста 

с опорой и без опоры на образец. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста; 

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; 

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 логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (экология), с 

соблюдением 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

фразовые глаголы: to be, to bring, to call, to carry; 

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 

10.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 22  

Раздел 11. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет, социальные сети и т. 

д. 

11.1 Средства массовой 

информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет, 

социальные сети и т. д 

6 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог 

– обмен мнениями; комбинированный диалог; полилог 

(в том числе в форме дискуссии); монологическая 

речь: повествование/ сообщение; рассуждение (с 

изложением своего мнения и краткой 

аргументацией);пересказ основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста без 

опоры на план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; создание письменного 

высказывания с элементами рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменного 

высказывания типа 

«Моё мнение»; 

предпереводческий анализ текста, 

выявление возможных переводческих трудностей и 

путей их преодоления; 

сопоставительный анализ оригинала 

и перевода и объективная оценка качества перевода. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста; правильное написание изученных 

слов; 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 логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (СМИ), с 

соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

инверсия с конструкциями 

hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should do; 

все типы вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/ Past/ Future Simple 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Tense; Present/ Past/ Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous 

Tense); 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth; be/get used 

to doing smth 

11.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 7  

Раздел 12. Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства коммуникации. 

Интернет-безопасность 

12.1 Технический прогресс: 

перспективы 

и последствия. 

Современные средства 

коммуникации. 

Интернет-безопасность 

10 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог 

– обмен мнениями; комбинированный диалог; полилог 

(в том числе в форме дискуссии); монологическая 

речь: повествование/ сообщение; рассуждение (с 

изложением своего мнения и краткой 

аргументацией);пересказ основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; создание письменного 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

высказывания с элементами рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменного 

высказывания типа 

«За и против». 

Языковые знания и умения: 

различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих 

к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения 

на служебных словах; 

правильная расстановка знаков препинания в 

письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака 

в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка; 

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 логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (технический 

прогресс), 

с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; интернациональные 

слова; сокращения 

и аббревиатуры; 

сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

слова, выражающие количество (many/much, little/a 

little; few/a few; a lot of) 

12.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 12  

Раздел 13. Проблемы современной цивилизации 

13.1 Проблемы современной 

цивилизации 

11 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог; полилог 

(в том числе в форме дискуссии); монологическая 

речь: описание (предмета, местности, внешности и 

одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного 

персонажа); повествование/ сообщение; рассуждение 

(с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией);пересказ основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; устное представление результатов 

выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; создание небольшого 

письменного 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

высказывания (статья) на основе плана, 

иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста 

с опорой и без опоры на образец; заполнение таблицы: 

краткая фиксация содержания 

прочитанного/прослушанного текста или дополнение 

информации 

в таблице; 

письменное комментирование 

предложенной информации, высказывания, 

пословицы, цитаты с выражением и аргументацией 

своего мнения. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание текста; 

правильное написание изученных слов; 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 логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (проблемы 

современной цивилизации), с соблюдением 

существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

и отрицательной форме); 

подлежащее, выраженное собирательным 

существительным (family, police), и его согласование 

со сказуемым; 

имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, 

и исключения; 

неисчисляемые имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён 

существительных 

13.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 13  

Раздел 14. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; государственное устройство; система образования; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи); страницы истории. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику 

14.1 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 

15 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог 

– обмен мнениями; комбинированный диалог; полилог 

(в том числе в форме дискуссии); монологическая 

речь: описание (местности); повествование/ 

сообщение; рассуждение 

(с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией); пересказ основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

тексте; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; 

письменный перевод с английского языка на русский 

аутентичных текстов научно- популярного характера с 

использованием грамматических и лексических 

переводческих трансформаций; письменное 

комментирование 

предложенной информации, высказывания, 

пословицы, цитаты с выражением и аргументацией 

своего мнения. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание текста; правильное 

написание изученных слов; распознавание в звучащем 

и письменном тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка; определённый, неопределённый и 

нулевой 

артикли 

14.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 17  



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 15. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и т. 

д. 

15.1 Выдающиеся люди родной 

страны 

и страны/стран изучаемого 

языка: государственные 

деятели, учёные, писатели, 

поэты, художники, 

композиторы, 

путешественники, 

спортсмены, актёры 

и т. д. 

10 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; 

комбинированный диалог; полилог (в том числе в 

форме дискуссии); 

монологическая речь: описание (внешности и одежды 

человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека); 

повествование/ сообщение; рассуждение (с 

изложением своего мнения 

и краткой аргументацией);пересказ 

основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста без опоры на план, ключевые слова 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; создание сообщений в связи с 

прочитанным/ прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; устное представление результатов 

выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным и точным пониманием всей 

информации; чтение с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста; создание небольшого 

письменного высказывания на основе плана, 

иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста 

с опорой и без опоры на образец; 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

предпереводческий анализ текста, выявление 

возможных переводческих трудностей и путей их 

преодоления; сопоставительный анализ оригинала 

и перевода и объективная оценка качества перевода; 

письменный перевод с английского языка на русский 

аутентичных текстов научно- популярного характера с 

использованием грамматических и лексических 

переводческих трансформаций. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих 

к сбою 

в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения 

на служебных словах; 

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; 

распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций английского языка; 

различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме); 

фразовые глаголы: to work, to draw, to fall 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

15.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 11  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170  



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

КЛАСС 10 

Входная контрольная работа 

Демонстрационный вариант входной контрольной работы 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 7заданий. Задания 1 - 6 оцениваются в 1 балл. 

Задания 7 оценивается в 10 баллов .Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге 

суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Ответы необходимо записать в предоставленную таблицу. Задания можно 

выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, указывается 

только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

Желаем успеха! 

1. Choose the correct alternatives. 

a) She must /can’t be deaf. She didn"t hear anything I said. 

b) You can’t / must stay outside. It"s too cold. 

c) It"s Saturday tomorrow so we have to / can't go to school. 

d) You don"t have to / can’t eat these mushrooms if you don"t like them. 

2. Complete the sentences using reported speech. Write full sentences. 

a) 'I don't like meat', he said.  

He said ... 

b) 'We haven't been to this park', they told the parents. 

c) They told the parents ... 

d) 'I can't find my phone', she said. She said ... 

e) ' I'll do this task later', she told the teacher. She told the teacher ... 

3. Complete the reported questions. Write full sentences. 

a) 'Do you speak Chinese?' She asked if I ... 

b) 'Did he go to the cinema yesterday?' She asked if he ... 

c) 'Do you like ice cream?' He asked if I ... 

d) 'Have you seen this film?' He asked if I ... 

4. Choose and write the correct alternatives. 

a) Who took / did take a chance? 

b) What did she write / wrote she? 

c) Who did send / sent the letter? 

d) What did they see / saw they? 

e) What films did he watch / watched he? 

5. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use 

Present Simple or Present Continuous, Past Simple or Past Continuous, Present Perfect, 

Conditionals. Write full sentences. 

a) If they play well, they  (win) the match. 



 

 

b) My parents  (not want) me to spend so much time on my phone every day. 

c) ________you ever  _____(be) to the USA? 

d) She  (watch) TV when we  (arrive) yesterday. 

e) We    (cook) our dinner at the moment. 

f) He usually  (play) tennis on Saturdays. 

g) _____you already  (see) her new dress? 

h) The teacher  (play) the piano now. 

i) If I    (have) lunch in my office I    (have) more free time tomorrow. 

j) While he    (write) a composition his father    (return) home. 

6. Read the text and say if the sentences are True (T) or False (F). Prove the 

correct sentences using the text. Correct the false sentences. 

Leonardo DiCaprio was born in Los Angeles, California on November 11, 1974. He 

started acting when he was just five years old, despite the fact that he was reflected by an agent 

because his name sounded foreign. 

His first film role was in 1991 in a film called Critters 3 and his first major role came two 

years later in the film This Boy's Life. In 1993 he co-starred with Jonny Depp in the film What 

Eating Gilbert Grape and was nominated for an Oscar for his performance. He had to wait more 

than ten years for his next Oscar nomination. This time it was for his performance in The 

Aviator. The following year he was nominated again for his role in Blood Diamond. Despite 

these nominations, DiCaprio has never won an Oscar. 

The film that made DiCaprio into a superstar was Titanic (1997) in which he starred with 

Kate Winslet. The film won 11 Oscars, including Best Film and Best Director, but DiCaprio was 

not nominated for an award. 

In the end, in 2016 DiCaprio got an Oscar for the role of Hugh Glass in the film The 

Revenant. 

a) DiCaprio was born in San Francisco. 

b) The actor was rejected by an agent because his name sounded foreign. 

c) He was first nominated for an Oscar for his performance in This Boy's Life. 

d) DiCaprio hasn"t won any Oscars yet. 

e) Titanic won an Oscar for Best Director. 

7. Write about an interesting journey you would like to make (10 sentences). Write 

about how you would travel and who you would travel with. Describe the countries and 

cities you would visit, how long you would stay in each place and the things you would like 

to do. 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий базового уровня 

сложности 

1 задание на чтение 6 

2 задание по грамматике 27 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня



 

 

задания  сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 19 

Базовый 4 33 76,8 

Повышенный 1 10 23,2 

Итого 5 43 100 

 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

За каждое верно выполненное задание учащийся получает 1 балл. 

За неверный ответ выставляется 0 баллов. 

Развернутое письменное высказывание оценивается в 15 баллов (Содержание: 5 

баллов Лексика: 2 балла, Грамматика: 2 балла, Орфография и пунктуация: 1) 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий проверочной работы -43. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-16 17-27 28-38 39-43 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 45 минут 

Оценочные материалы по предмету «Английский язык» 

КЛАСС 11 

Входная контрольная работа 

Демонстрационный вариант входной контрольной работы 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 5 заданий. Задания 1 -4 оцениваются в 1 балл. 

Задания 5 оценивается в 15 баллов .Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге 

суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Ответы необходимо записать в предоставленную таблицу. Задания можно 

выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, указывается 

только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

Желаем успеха! 

1. You will hear a girl, Eva, and a boy, Carl, talking about computers. Decide if 

each sentence 1 - 5 is correct or incorrect. If it is correct, write T (TRUE). If it is not 

correct, write F(FALSE). 

a) Eva finds surfing the internet dull. 

b) Carl prefers not to give personal information in chat rooms. 

c) Carl keeps in touch with his friends in different countries by post. 



 

 

d) Carl and Eva both decide to limit the amount of time they spend online. 

e) Eva wants them to go to the gym with the time they have saved. 

2. Read the text. Then do the Exercise. 

One of the most exciting places someone could visit is Angkor, a region in the country of 

Cambodia. Angkor used to be the centre of an old empire called the Khmer empire which was in 

power from around 800 AD to 1200 AD. In 2007 researchers from many different countries used 

technology, like satellite photographs, and found that Angkor had been the largest city in the 

world until the 1800"s. 1)________ They believe that close to one million people lived in the 

city. 

The houses of the city were made from wood and cannot be seen today. However, the 

Khmer empire spent 300 years producing amazing temples and other structures in the area of 

Angkor from bricks and sandstone which visitors can still see today. In the area there are 72 

major temples and other buildings, as well as the remains of hundreds of smaller temples. Today, 

Angkor is mostly covered by forest and does not have hotels for people to spend the night. 

Visitors usually stay in Siem Reap and travel to the forested area of Angkor to visit the temples. 

2) __________ 

Once there, visitors can choose from several different ways of visiting the sites. There are 

tour buses and cars with guides which usually cost between 20-60 euro for the day. Motorcycles 

and Tuk tuks can also be hired. Tuk tuks look like motorcycles, but they have three wheels and 

fit three people, instead of two like motorcycles. 3)  _________ This of course is a bit more 

expensive, so be prepared to spend around 90 euro for the basic 12-minute tour. There are also 

more traditional ways of getting around. 4) __________If someone wants to visit Bayon temple, 

for example, they either have to walk up the hill it is built on, or take an elephant ride up. 

Of the many temples, there are a few which attract the most visitors. The Budhist temple 

Ta Prohm is an example. 5) ________Trees that are hundreds of years old have grown in and 

around the temple. Their roots grow through the stones splitting them apart. It is interesting 

because the temple and the trees become one.Another temple, and the most known of all in 

Angkor, is Angkor Wat. This temple was built in the 12
th

 century in honor of the Hindu god 

Vishnu and later was used as a Buddhist temple. It is the largest temple in the world built on land 

1.5 kilometres in length. The people of Cambodia are very proud of this structure and it can also 

be seen on the Cambodian flag. UNESCO, a United Nations Organization which tries to protect 

important sites, has declared Angkor as a World Heritage site. Other sites considered World 

Heritage sites are the Acropolis and the Pyramids of Egypt to name a few. 6) ________If you get 

a chance to visit this spectacular place, do not miss it. 

Complete the text with these sentences. 

A If you really want to make sure that you see everything including the smaller temples 

which are further away, you can rent a helicopter. 

B It takes about 20 minutes by car to reach the Angkor Archaeological Park. 

C Visitors can ride in horse carriages or on elephants from different points within the 

park. 

D This means that Angkor is important to all people of the world, not only to the people 

of the country they are in. 

E What makes this temple different from the others is that it has mostly been left they 

way it was found. 

F The city of Angkor used to be about the same size as Los Angeles in California. 



 

 

3. Choose the correct answer 

wonderful movie we saw was directed/performed/produced by Emir Kusturica. 

I don"t mind the city, but it is nice to go somewhere less outdoor/quiet/polluted. 

It is very ecological to use solar/climate/gas energy instead of petrol. 

The dinosaurs went out/died out/left many years ago. 

Can you hang over/hang on/get through for one second, my mum is calling me. 

4. Complete the sentences 

I wish the bus  (not leave) already. Now how will I get home? 

I hope Bill    (not be) angry when he sees I dropped his monitor. 

My friends   (like) going to the square after school. 

If he was my friend, I  (invite) him to the party. 

We are    forward to volleyball practice this afternoon. (look) 

5. This summer you are going abroad for a holiday. Write an email to your friend 

telling him / her about it. (100-130 words) Give information about: 

‒ where you are going 

‒ what places you are going to visit 

‒ who is with you 

‒ how you feel about it 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий базового уровня 

сложности 

1 задание по аудированию 5 

2 задание на чтение 6 

3 задание на лексику 5 

4 задание по грамматике 5 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня

 сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 19 

Базовый 4 21 58,4 

Повышенный 1 15 41,6 

Итого 5 36 100 

 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

За каждое верно выполненное задание учащийся получает 1 балл. 

За неверный ответ выставляется 0 баллов. 

Развернутое письменное высказывание оценивается в 15 баллов (Содержание: 10 

баллов Лексика: 2 балла, Грамматика: 2 балла, Орфография и пунктуация: 1) 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий проверочной работы -36. 



 

 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-14 15-23 24-34 35-36 

 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация 

программы по математике обеспечивает овладение ключевыми  компетенциями,  

составляющими  основу  для  саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В соответствии с названием 

концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому 

обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого 

для дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена 

программа по математике базового уровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в жизни после школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число 

специальностей, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. 

Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится значимым 

предметом, существенно расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы, находить нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся 

в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов 

и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Математике принадлежит ведущая роль в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 



 

 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на базовом уровне 

являются: 

‒ формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

‒ подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

‒ развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 

к изучению математики; 

‒ формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать  математические  аспекты  в  реальных  жизненных  ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические  модели,  применять  

освоенный  математический  аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 

«Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные 

линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и 

пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное 

в ФГОС СОО требование «владение методами доказательств, алгоритмами решения задач, 

умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем учебным курсам, а 

формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне 

среднего общего образования. 



 

 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение 

учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование 

логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего 

общего образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше 

учебных курсов. 

Общее число часов, выделенных для изучения математики – 340 часов: в 10 классе 

– 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов освоения 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 различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность  российской  гражданской  идентичности,  уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, 

использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением 

достижений науки и деятельностью 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 

здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам  

профессиональной  деятельности,  связанным  с  математикой  и  её приложениями,  

умение  совершать  осознанный  выбор  будущей  профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 

участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 



 

 

глобального характера экологических проблем, ориентация на применение 

математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов 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 овладением 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, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

‒ воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

‒ выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в  

фактах,  данных,  наблюдениях  и  утверждениях,  предлагать  критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

‒ делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

‒ проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые 

и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

‒ выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

‒ использовать вопросы  как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

‒ по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 



 

 

‒ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

‒ прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, 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, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

‒ представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

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, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

‒ предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

‒ оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 



 

 

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, обобщать мнения нескольких людей; 

‒ участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений, 

«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на 

уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках 

отдельных учебных курсов в соответствующих разделах программы по математике. 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из 

наиболее значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной 

стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-

научных  курсов,  а  с  другой  стороны,  формирует  логическое и абстрактное мышление 

обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных курсов информатики, 

обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком современной 

науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения   законами   физики,   химии, биологии, понимания основных 

тенденций экономики  и общественной  жизни,    позволяет ориентироваться  в  

современных цифровых и  компьютерных  технологиях, уверенно использовать их в 

повседневной жизни. В тоже время овладение абстрактными и логически строгими 

математическими конструкциями развивает умение находить  закономерности, 

обосновывать истинность  утверждения, использовать обобщение   и  конкретизацию,  

абстрагирование и  аналогию, формирует креативное и критическое мышление. В ходе 

изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего 

образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических  моделей  реальных ситуаций и 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических 

закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими 

открытиями и их авторами. Учебный  курс  алгебры  и  начал  математического  анализа  

обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через 

учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 

специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности,  

продолжительной  концентрации  внимания  и  ответственности за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», 

«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». 

Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет 

обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и 

постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс является 

интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических 

дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и другие. 

По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким математическим 

аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение строить 

математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в учебном 

курсе «Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно 



 

 

сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать полученный 

результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было начато на 

уровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования особое 

внимание уделяется формированию прочных вычислительных навыков, включающих в 

себя использование различных форм записи действительного числа, умение рационально 

выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся 

получают навыки приближённых вычислений, выполнения действий с числами, 

записанными в стандартной форме, использования математических констант, оценивания 

числовых выражений. 

Содержательная  линия  «Уравнения  и  неравенства»  реализуется на протяжении 

всего обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе 

программы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают 

различными методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные 

умения используются при исследовании функций с помощью производной, решении 

прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. 

Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять 

расчёты по формулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных и 

тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. 

Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие 

алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки 

дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает 

эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, 

наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт 

последовательность изучения материала. Изучение степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование 

функций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно 

связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При 

этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами 

зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить 

их графики. Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, 

позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 

аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, 

использованию аналогий. Содержательная  линия   «Начала математического анализа» 

позволяет существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, 

доступных обучающимся, у которых появляется возможность исследовать и строить 

графики функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять 

площади фигур и  объёмы тел, находить  скорости   и  ускорения процессов. 

Содержательная линия открывает новые возможности построения математических 

моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 



 

 

социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа 

способствует  развитию  абстрактного, формально-логического  и креативного  

мышления,   формированию умений распознавать проявления законов математики в 

науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, 

полученных в ходе развития математики как науки, и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена 

элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь 

курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий 

все разделы математики и её приложений, они связывают разные математические 

дисциплины в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать 

теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для 

выражения своих мыслей. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также 

основы математического моделирования, которые призваны сформировать навыки 

построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата 

алгебры и математического анализа и интерпретации полученных результатов. Такие 

задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного 

курса широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных 

практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить 

закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать 

проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач 

организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

Общее число часов, выделенных для изучения учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 

классе –102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, 

преобразования числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения 

прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операции с действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, 

прикидка и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 

Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими 

корнями натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числового аргумента. 



 

 

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования. 

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические 

формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод 

интервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. 

Область определения и множество  значений функции.  Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. 

Свойства и график корня n-ой степени. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные 

последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач 

прикладного характера. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение 

теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач из других учебных предметов. 

Определение, теорема, следствие, доказательство. 

11 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. Показательные уравнения и 

неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 



 

 

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы 

линейных уравнений. 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. 

Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование 

графиков функций для решения уравнений и линейных систем. 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, 

которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. Производная 

функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной 

суммы, произведения и частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла по 

формуле Ньютона–Лейбница. 

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 действительными 

числами; 

выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму 

записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, 

использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 



 

 

Уравнения и неравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать 

тригонометрические уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и 

решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; 

применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения 

и множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства; 

использовать графики функций для решения уравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами 

зависимости между величинами. 

Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

задавать последовательности различными способами; 

использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных 

задач прикладного характера. 

Множества и логика: 

оперировать понятиями: множество, операции над множествами; использовать 

теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

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: показательное уравнение и неравенство, решать основные типы 

показательных уравнений и неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать 

понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы 

логарифмических уравнений и неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности 

функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке, использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать  понятиями:  графики  показательной,  логарифмической и 

тригонометрических функций, изображать их на координатной плоскости и использовать 

для решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и 

использовать их для решения системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из 

других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач; 

находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать  производную  для  нахождения  наилучшего  решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и 

физический смысл интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по 

формуле Ньютона–Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Множества рациональных и 

действительных чисел. 

Рациональные уравнения и 

неравенства 

14 Множество, операции 

над множествами. Диаграммы Эйлера–

Венна. 

Рациональные числа. Обыкновенные и 

десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби. 

Арифметические операции с рациональными 

числами, преобразования числовых 

выражений. Применение дробей и 

процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной 

жизни. 

Действительные числа. Рациональные и 

иррациональные числа. Арифметические 

операции с действительными числами. 

Приближённые вычисления, правила 

округления, прикидка и оценка результата 

вычислений. 

Тождества и тождественные 

преобразования. Уравнение, корень 

уравнения. Неравенство, решение 

неравенства. Метод интервалов. 

Решение целых и дробно- рациональных 

уравнений и неравенств 

Использовать теоретико- множественный 

аппарат для описания хода решения 

математических задач, а также реальных 

процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов. 

Оперировать понятиями: рациональное 

число, действительное число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, проценты. 

Выполнять арифметические операции с 

рациональными и действительными 

числами; приближённые вычисления, 

используя правила округления. 

Делать прикидку и оценку результата 

вычислений. 

Оперировать понятиями: 

тождество, уравнение, неравенство; 

целое и рациональное уравнение, 

неравенство. 

Выполнять преобразования целых и 

рациональных выражений. 

Решать основные типы целых 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Применять рациональные уравнения и 

неравенства 

для решения математических задач и задач 

из различных областей науки и реальной 

жизни 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Функции и графики. Степень с 

целым показателем 

6 Функция, способы задания функции. 

Взаимно обратные функции. График 

функции. 

Область определения и множество значений 

функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. 

Чётные и нечётные функции. Степень с 

целым показателем. Стандартная форма 

записи действительного числа. 

Использование подходящей формы записи 

действительных чисел 

для решения практических задач и 

представления данных. 

Степенная функция с натуральным и целым 

показателем. Её свойства и график 

Оперировать понятиями: функция, 

способы задания функции, взаимно 

обратные функции, область определения и 

множество значений функции, график 

функции; чётность и нечётность функции, 

нули 

функции, промежутки знакопостоянства. 

Выполнять преобразования степеней с 

целым показателем. Использовать 

стандартную форму записи действительного 

числа. 

Формулировать и иллюстрировать 

графически свойства степенной функции. 

Выражать формулами зависимости между 

величинами. 

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функции и изучения 

их свойств 

Арифметический корень n-ой 

степени. Иррациональные 

уравнения и неравенства 

18 Арифметический корень натуральной 

степени. Действия 

с арифметическими корнями n–ой степени. 

Решение иррациональных уравнений и 

неравенств. 

Свойства и график корня n-ой степени 

Формулировать, записывать в 

символической форме 

и иллюстрировать примерами 

свойства корня n-ой степени. 

Выполнять преобразования 

иррациональных выражений. 

Решать основные типы иррациональных 

уравнений и неравенств. 

Применять для решения 

различных задач иррациональные 

уравнения и неравенства. 

Строить, читать график корня n-ой степени. 

Использовать цифровые ресурсы для 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

построения графиков функций и изучения 

их свойств 

Формулы тригонометрии. 

Тригонометрические уравнения 

22 Синус, косинус и тангенс числового 

аргумента. Арксинус, арккосинус 

и арктангенс числового аргумента. 

Тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических функций 

числового аргумента. 

Основные тригонометрические формулы. 

Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических 

уравнений 

Оперировать понятиями: синус, косинус и 

тангенс произвольного угла. 

Использовать запись произвольного угла 

через обратные тригонометрические 

функции. 

Выполнять преобразования 

тригонометрических выражений. Решать 

основные типы тригонометрических 

уравнений 

Последовательности и 

прогрессии 

5 Последовательности, способы задания 

последовательностей. Монотонные 

последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. 

Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Формула сложных процентов. 

Использование прогрессии для решения 

реальных задач прикладного характера 

Оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии; бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Задавать последовательности различными 

способами. 

Применять формулу сложных процентов 

для решения задач из реальной практики 

(с использованием калькулятора). 

Использовать свойства 

последовательностей и прогрессий 

для решения реальных задач прикладного 

характера 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

3 Основные понятия курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса, 

Применять основные понятия курса 

алгебры и начал математического анализа 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

обобщение 

и систематизация знаний 

для решения задач 

из реальной жизни и других школьных 

дисциплин 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   



 

 

11 КЛАСС 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Степень с рациональным 

показателем. 

Показательная функция. 

Показательные уравнения и 

неравенства 

12 Степень с рациональным 

показателем. Свойства степени. 

Преобразование выражений, содержащих 

рациональные степени. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция, её свойства и график 

Формулировать, записывать в 

символической форме 

и иллюстрировать примерами 

свойства степени. 

Применять свойства степени для 

преобразования выражений. 

Формулировать 

и иллюстрировать графически 

свойства показательной функции. 

Решать основные типы показательных 

уравнений и неравенств. 

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств 

Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства 

12 Логарифм числа. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция, её свойства и 

график 

Формулировать, записывать в 

символической форме 

и иллюстрировать примерами 

свойства логарифма. 

Выполнять преобразования 

выражений, содержащих логарифмы. 

Формулировать 

и иллюстрировать графически свойства 

логарифмической функции. Решать 

основные типы логарифмических уравнений 

и неравенств. 

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств. 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Знакомиться с историей развития 

математики 

Тригонометрические функции и 

их графики. Тригонометрические 

неравенства 

9 Тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 

Примеры тригонометрических неравенств 

Оперировать 

понятием периодическая функция. 

Строить, анализировать, сравнивать 

графики тригонометрических функций. 

Формулировать и иллюстрировать 

графически свойства тригонометрических 

функций. 

Решать простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Использовать графики для решения 

тригонометрических неравенств. 

Использовать цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и изучения их 

свойств 

Производная. Применение 

производной 

24 Непрерывные функции. Метод интервалов 

для решения неравенств. Производная 

функции. 

Геометрический и физический смысл 

производной. 

Производные элементарных функций. 

Производная суммы, произведения, частного 

функций. 

Применение производной к исследованию 

функций 

на монотонность и экстремумы. 

Нахождение наибольшего 

и наименьшего значения функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения 

Оперировать понятиями: непрерывная 

функция; производная функции. 

Использовать геометрический 

и физический смысл производной для 

решения задач. 

Находить производные элементарных 

функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций. 

Использовать производную для 

исследования функции 

на монотонность и экстремумы, применять 

результаты исследования к построению 

графиков. 

Применять производную для нахождения 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

наилучшего 

решения в прикладных задачах, 

для определения скорости процесса, 

заданного формулой или графиком 

наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. 

Знакомиться с историей развития 

математического анализа 

Интеграл и его применения 9 Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, геометрический 

и физический смысл интеграла. 

Вычисление интеграла по формуле Ньютона–

Лейбница 

Оперировать понятиями: первообразная, 

интеграл. 

Находить первообразные элементарных 

функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница. 

Знакомиться с историей развития 

математического анализа 

Системы уравнений 12 Системы линейных уравнений. 

Решение прикладных задач 

с помощью системы линейных уравнений. 

Системы и совокупности целых, 

рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических уравнений 

и неравенств. 

Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. 

Применение уравнений, систем и неравенств 

к решению математических задач и задач из 

различных областей науки 

и реальной жизни 

Оперировать понятиями: система линейных 

уравнений и её решение. 

Использовать систему линейных уравнений 

для решения 

практических задач. 

Находить решения простейших систем и 

совокупностей рациональных уравнений 

и неравенств. 

Использовать графики функций для решения 

уравнений. 

Моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

Натуральные и целые числа 6 Натуральные и целые числа в задачах из 

реальной жизни. 

Признаки делимости целых чисел 

Оперировать понятиями: натуральное 

число, целое число. 

Использовать признаки делимости целых 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

чисел, разложение числа 

на простые множители для решения задач 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

18 Основные понятия курса алгебры и начал 

математического анализа, 

обобщение и систематизация знаний 

Решать прикладные задачи из различных 

областей науки и реальной жизни с помощью 

основных понятий курса алгебры и начал 

математического анализа. 

Выбирать оптимальные способы 

вычислений. 

Использовать для решения задач 

уравнения, неравенства и системы уравнений, 

свойства функций 

и графиков 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Важность учебного   курса геометрии на уровне  среднего общего образования  

обусловлена   практической  значимостью  метапредметных и предметных результатов 

обучения геометрии в  направлении личностного развития обучающихся,  формирования  

функциональной  математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. 

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении    реального  и идеального, характере  

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии 

в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. Геометрия является 

одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования,  так  как  

обеспечивает  возможность  изучения  как  дисциплин естественно-научной 

направленности, так и гуманитарной. 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных 

основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения 

геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 

используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности из курса 

физики. 

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех 

областях деятельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве – 

необходимое условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, 

условие успешного познания и активного преобразования действительности. 

Оперирование пространственными образами объединяет разные  виды  учебной  и  

трудовой  деятельности,  является  одним из профессионально важных качеств, поэтому 

актуальна задача формирования у обучающихся пространственного мышления как 

разновидности образного мышления – существенного компонента в подготовке к 

практической деятельности по многим направлениям. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне 

обучения – общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через 

обеспечение возможности приобретения и использования систематических 

геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием геометрии. 

Приоритетными  задачами  освоения  учебного  курса  «Геометрии» на базовом 

уровне в 10–11 классах являются: 

формирование представления о геометрии как части мировой культуры и 

осознание её взаимосвязи с окружающим миром; 

формирование представления о многогранниках и телах вращения как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления 

окружающего мира; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения; 



 

 

овладение методами решения задач на построения на изображениях 

пространственных фигур; 

формирование   умения   оперировать   основными   понятиями о многогранниках и 

телах вращения и их основными свойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения 

проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать 

геометрические модели, применять освоенный геометрический аппарат для решения 

практико- ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 

стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию 

логического и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных 

процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета. 

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической  

деятельности.  Развитие  пространственных  представлений у обучающихся в курсе 

стереометрии проводится за счёт решения задач на создание пространственных образов и 

задач на оперирование пространственными  образами.  Создание  образа  проводится  с  

опорой на наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, 

мысленного изменения его исходного содержания. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в  

10-11 классах  являются:  «Многогранники»,  «Прямые  и  плоскости в пространстве», 

«Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве». 

Формирование логических умений распределяется не только по содержательным 

линиям, но и по годам обучения на уровне среднего общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

программы по геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы 

новые знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

Общее  число  часов,  выделенных  для  изучения  учебного  курса «Геометрия» – 

102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие 

об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: 

параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность 

прямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми в 

пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства 

параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, 

куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в 

пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. 

Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема 

о трёх перпендикулярах. 

Многогранники 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и 

невыпуклые многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани 

и основания призмы, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная 

пирамида, грани и основание пирамиды, боковая и полная поверхность пирамиды, 

правильная и усечённая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные 

многогранники: понятие правильного многогранника, правильная призма и правильная 

пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление 

о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и 

пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. 

Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о 

боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности 

правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. 

Объём пирамиды, призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных тел. 



 

 

11 КЛАСС 

Тела вращения 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и 

ось, площадь боковой и полной поверхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина 

конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось, площадь 

боковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и высота, основания и 

боковая поверхность. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы. 

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около 

сферы, сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём 

шара и площадь сферы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса 

(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и координаты в пространстве 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с 

векторами. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный 

метод при решении геометрических задач. 

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; 

оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро 

двугранного угла, линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла; 

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, 

элементы многогранника, правильный многогранник; 



 

 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации 

(выпуклые и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые и 

наклонные призмы, параллелепипеды); 

оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников; объяснять 

принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных 

математических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до 

прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам,  применяя  известные  аналитические  методы  при  решении стандартных 

математических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между 

прямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость 

симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать,   преобразовывать   и   интерпретировать   информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме; 

применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие 

цилиндрической поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической 

поверхности, конус, сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); объяснять способы 

получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; оперировать 

понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота 



 

 

сегмента, шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой 

сектор; 

вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около 

сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных 

тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать,   интерпретировать   и   преобразовывать   информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора 

на число, объяснять, какими свойствами они обладают; 

применять правило параллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно- 

координатного метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 

решении стандартных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Введение в стереометрию 10 Основные понятия стереометрии: точка, 

прямая, плоскость, пространство. Правила 

изображения на рисунках: изображения 

плоскостей, параллельных прямых 

(отрезков), середины отрезка. 

Понятия: пересекающиеся 

плоскости, пересекающиеся прямая и 

плоскость. 

Знакомство с многогранниками, изображение 

многогранников на рисунках, на 

проекционных чертежах. Начальные 

сведения о кубе и пирамиде, их развёртки 

и модели. Сечения многогранников. Понятие 

об аксиоматическом построении 

стереометрии: аксиомы стереометрии и 

следствия из них 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме. 

Получать представления 

о пространственных фигурах, разбирать 

простейшие правила изображения этих 

фигур. 

Изображать прямую и плоскость на рисунке. 

Распознавать многогранники, пирамиду, 

куб, называть их элементы. 

Делать рисунок куба, пирамиды, находить 

ошибки в неверных изображениях. 

Знакомиться с сечениями, 

с методом следов; использовать для 

построения сечения метод следов, кратко 

записывать шаги построения сечения. 

Распознавать вид сечения 

и отношений, в которых сечение делит ребра 

куба, находить площадь сечения. 

Использовать подобие при решении задач 

на построение сечений. 

Знакомиться с аксиоматическим 

построением стереометрии, 

с аксиомами стереометрии и следствиями из 

них. 

Иллюстрировать аксиомы рисунками и 

примерами из окружающей обстановки 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

12 Взаимное расположение прямых в 

пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямых 

и плоскостей в пространстве: параллельные 

прямые 

в пространстве; параллельность трёх прямых; 

параллельность прямой и плоскости. Углы 

с сонаправленными сторонами; угол между 

прямыми в пространстве. 

Параллельность плоскостей: параллельные 

плоскости; свойства параллельных 

плоскостей. 

Простейшие пространственные фигуры на 

плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед; 

построение сечений 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Перечислять возможные способы 

расположения двух прямых 

в пространстве, иллюстрировать их на 

примерах. 

Давать определение 

скрещивающихся прямых, формулировать 

признак скрещивающихся прямых 

и применять его при решении 

задач. 

Распознавать призму, называть её элементы. 

Строить сечения призмы на готовых 

чертежах. 

Перечислять возможные способы взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве, приводить соответствующие 

примеры из реальной жизни. 

Давать определение параллельности прямой 

и плоскости. 

Формулировать признак 

параллельности прямой 

и плоскости, утверждение о прямой 

пересечения двух плоскостей, проходящих 

через параллельные прямые. 

Решать практические задачи на построение 

сечений многогранника. 

Объяснять случаи взаимного расположения 

плоскостей. 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Давать определение параллельных 

плоскостей; приводить примеры 

из реальной жизни и окружающей 

обстановки, иллюстрирующие 

параллельность плоскостей. 

Использовать признак параллельности двух 

плоскостей, свойства параллельных 

плоскостей при решении задач на 

построение. Объяснять, что называется 

параллельным проектированием 

и как выполняется проектирование фигур на 

плоскость. 

Изображать в параллельной проекции 

различные геометрические фигуры. 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий. 

Использовать при решении задач на 

построение сечений понятие параллельности, 

признаки 

и свойства параллельных прямых на 

плоскости 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

12 Перпендикулярность прямой 

и плоскости: перпендикулярные прямые в 

пространстве, прямые параллельные и 

перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости, теорема о прямой 

перпендикулярной плоскости Перпендикуляр 

и наклонные: расстояние от точки до 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Объяснять, какой угол называется углом 

между пересекающимися прямыми, 

скрещивающимися 

прямыми в пространстве. Давать 

определение перпендикулярных прямых и 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости 

прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Находить углы между 

скрещивающимися прямыми в кубе и 

пирамиде. 

Приводить примеры из реальной жизни и 

окружающей обстановки, иллюстрирующие 

перпендикулярность прямых в пространстве 

и перпендикулярность прямой к плоскости. 

Формулировать признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, 

применять его на практике: объяснять 

перпендикулярность ребра куба 

и диагонали его грани, которая его 

не содержит, находить длину диагонали куба. 

Вычислять высоту правильной треугольной 

и правильной четырёхугольной пирамид по 

длинам рёбер. 

Решать задачи на вычисления, связанные с 

перпендикулярностью прямой и плоскости, 

с использованием при решении 

планиметрических фактов 

и методов. 

Объяснять, что называют перпендикуляром 

и наклонной из точки к плоскости; проекцией 

наклонной на плоскость. Объяснять, что 

называется расстоянием: 

от точки до плоскости; между параллельными 

плоскостями; между прямой и параллельной 

ей 

плоскостью; между 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

скрещивающимися прямыми. Находить эти 

расстояния в простых случаях в кубе, 

пирамиде, призме. 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических 

понятий. 

Использовать при решении задач на 

построение сечений теорему Пифагора, 

свойства прямоугольных треугольников 

Углы между прямыми и 

плоскостями 

10 Углы в пространстве: угол между прямой и 

плоскостью; двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

Теорема о трёх перпендикулярах 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Давать определение угла между прямой и 

плоскостью, формулировать теорему о трёх 

перпендикулярах и обратную к ней. 

Находить угол между прямой и плоскостью 

в многограннике, расстояние от точки до 

прямой 

на плоскости, используя теорему 

о трёх перпендикулярах. Проводить на 

чертеже перпендикуляр: из точки на прямую; 

из точки на плоскость. 

Давать определение двугранного угла и его 

элементов. Объяснять равенство всех 

линейных углов двугранного угла. 

Находить на чертеже двугранный угол при 

ребре пирамиды, призмы, параллелепипеда. 

Давать определение угла между 

плоскостями. 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Давать определение 

и формулировать признак взаимно 

перпендикулярных плоскостей. 

Находить углы между плоскостями в кубе и 

пирамиде. 

Использовать при решении задач основные 

теоремы и методы планиметрии. 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные 

модели 

с использованием геометрических понятий. 

Использовать при решении задач на 

построение сечений соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

Многогранники 11 Понятие многогранника, 

основные элементы многогранника, 

выпуклые и невыпуклые многогранники; 

развёртка многогранника. 

Призма: n-угольная призма; грани 

и основания призмы; прямая и наклонная 

призмы; боковая 

и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед и его свойства. 

Пирамида: n-угольная пирамида, грани и 

основание пирамиды; боковая и полная 

поверхность 

пирамиды; правильная и усечённая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды. Правильные 

многогранники: понятие правильного 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Давать определение параллелепипеда, 

распознавать его виды и изучать свойства. 

Давать определение пирамиды, 

распознавать виды пирамид, 

формулировать свойства рёбер, граней и 

высоты правильной пирамиды. 

Находить площадь полной 

и боковой поверхности пирамиды. Давать 

определение усечённой пирамиды, называть 

её элементы. 

Формулировать теорему 

о площади боковой поверхности правильной 

усечённой пирамиды. Решать задачи на 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

многогранника; правильная призма и 

правильная пирамида; правильная 

треугольная пирамида 

и правильный тетраэдр; куб. Представление 

о правильных многогранниках: октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр. 

Симметрия в пространстве: симметрия 

относительно точки, прямой, плоскости. 

Элементы симметрии в пирамидах, 

параллелепипедах, правильных 

многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: 

рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой 

призмы, площадь оснований, теорема о 

боковой поверхности прямой призмы. 

Площадь боковой поверхности и 

поверхности правильной пирамиды, теорема 

о площади боковой поверхности усечённой 

пирамиды 

вычисление, связанные с пирамидами, а 

также задачи на построение сечений. 

Давать определение призмы, распознавать 

виды призм, изображать призмы на чертеже. 

Находить площадь полной или боковой 

поверхности призмы. 

Изучать соотношения Эйлера для числа 

рёбер, граней и вершин многогранника. 

Изучать виды правильных многогранников, 

их названия и количество граней. 

Изучать симметрию многогранников. 

Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно данной точки, 

прямой или плоскости, что называют 

центром, осью или плоскостью симметрии 

фигуры. 

Приводить примеры симметричных фигур в 

архитектуре, технике, природе. 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий, 

использовать подобие многогранников 

Объёмы многогранников 9 Понятие об объёме. Объём пирамиды, 

призмы 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме. 

Объяснять, как измеряются объёмы тел, 

проводя аналогию с измерением площадей 

многоугольников. Формулировать 

основные свойства объёмов. 

Изучать, выводить формулы 

объёма прямоугольного параллелепипеда, 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

призмы и пирамиды. 

Вычислять объём призмы 

и пирамиды по их элементам. Применять 

объём для решения стереометрических задач 

и 

для нахождения геометрических величин. 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные 

модели 

с использованием геометрических понятий 

Повторение: сечения, расстояния 

и углы 

4 Построение сечений в многограннике. 

Вычисление расстояний: между двумя 

точками, от точки до прямой, от точки до 

плоскости; между 

скрещивающимися прямыми. 

Вычисление углов: между 

скрещивающимися прямыми, между прямой 

и плоскостью, двугранных углов, углов 

между плоскостями 

Строить сечение многогранника методом 

следов. 

Давать определение расстояния между 

фигурами. 

Находить расстояние между параллельными 

плоскостями, 

между плоскостью и параллельной ей 

прямой, между 

скрещивающимися прямыми. Строить 

линейный угол двугранного угла на чертеже 

многогранника и находить его величину. 

Находить углы между плоскостями в 

многогранниках 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   



 

 

11 КЛАСС 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Тела вращения 12 Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; 

площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости; 

касательная плоскость к сфере; площадь 

сферы. Изображение сферы, шара на 

плоскости. Сечения шара. 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Давать определения сферы и шара, их 

центра, радиуса, диаметра. 

Определять сферу как фигуру вращения 

окружности. 

Исследовать взаимное 

расположение сферы и плоскости, двух сфер, 

иллюстрировать это на чертежах и 

рисунках. 

Формулировать определение касательной 

плоскости к сфере, 

свойство и признак касательной плоскости. 

Знакомиться с геодезическими линиями на 

сфере 

Цилиндрическая поверхность, образующие 

цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: 

основания и боковая поверхность, 

образующая и ось; площадь боковой и 

полной поверхности. Изображение цилиндра 

на плоскости. Развёртка цилиндра. Сечения 

цилиндра (плоскостью, параллельной или 

перпендикулярной оси цилиндра). 

Объяснять, что называют цилиндром, 

называть его элементы. 

Изучать, объяснять, как получить цилиндр 

путём вращения прямоугольника. 

Выводить, использовать формулы для 

вычисления площади боковой поверхности 

цилиндра. 

Изучать, распознавать развертку цилиндра. 

Изображать цилиндр и его сечения 

плоскостью, проходящей через его ось, 

параллельной или перпендикулярной оси. 

Находить площади этих сечений. 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий 

Коническая поверхность, образующие 

конической поверхности, ось и вершина 

конической поверхности. Конус: основание и 

вершина, образующая и ось; площадь 

боковой и полной поверхности. Усечённый 

конус: образующие и высота; основания и 

боковая поверхность. Изображение конуса на 

плоскости. Развёртка конуса. Сечения 

конуса (плоскостью, параллельной 

основанию, и плоскостью, проходящей через 

вершину) 

Объяснять, какое тело называют круговым 

конусом, называть его элементы. 

Изучать, объяснять, как получить конус 

путём вращения прямоугольного 

треугольника. 

Изображать конус и его сечения плоскостью, 

проходящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной 

к оси. 

Изучать, распознавать развёртку конуса. 

Выводить, использовать формулы для 

вычисления площади боковой поверхности 

конуса. 

Находить площади сечений, проходящих 

через вершину конуса или перпендикулярных 

его оси. 

Объяснять, какое тело называется усечённым 

конусом. 

Изучать, объяснять, как его получить путём 

вращения прямоугольной трапеции. 

Выводить, применять формулу для 

вычисления площади боковой поверхности 

усечённого конуса 

Комбинация тел вращения и 

многогранников. Многогранник, описанный 

около сферы; сфера, вписанная в 

многогранник или в тело вращения 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Решать стереометрические задачи, 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

связанные с телами вращения, построением 

сечений тел вращения, с комбинациями тел 

вращения и многогранников на нахождение 

геометрических величин. 

Использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы задачи на вычисление и 

доказательство. 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий 

Объёмы тел 5 Понятие об объёме. Основные свойства 

объёмов тел. Объём цилиндра, конуса. 

Объём шара и площадь сферы 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Выводить, использовать формулы объёмов: 

призмы, цилиндра, пирамиды, конуса; 

усечённой пирамиды и усечённого конуса. 

Решать стереометрические задачи, связанные 

с вычислением объёмов. 

Формулировать определение шарового 

сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 

Применять формулы для нахождения 

объёмов шарового сегмента, шарового 

сектора 

Подобные тела в пространстве. Соотношения 

между площадями поверхностей, объёмами 

подобных тел 

Решать стереометрические задачи, связанные 

с объёмом шара 

и площадью сферы. 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий. 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Решать стереометрические задачи, 

связанные с соотношением объёмов и 

поверхностей подобных тел 

в пространстве. 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий 

Векторы и координаты в 

пространстве 

10 Вектор на плоскости и в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по 

трём некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Решение задач, связанных 

с применением правил действий с векторами. 

Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Координатно-векторный 

метод при решении геометрических задач 

Актуализировать факты и методы 

планиметрии, релевантные теме, проводить 

аналогии. 

Оперировать понятием вектор в 

пространстве. 

Формулировать правило параллелепипеда 

при сложении векторов. 

Складывать, вычитать векторы, умножать 

вектор на число. 

Изучать основные свойства этих операций. 

Давать определение прямоугольной системы 

координат в пространстве. 

Выразить координаты вектора через 

координаты его концов. 

Выводить, использовать формулу длины 

вектора и расстояния между точками. 

Выражать скалярное произведение векторов 

через их координаты, вычислять угол между 

двумя векторами, двумя прямыми. 

Находить угол между прямой и плоскостью, 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

угол между двумя плоскостями 

аналитическими методами. 

Выводить, использовать формулу 

расстояния от точки до плоскости 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

7 Основные фигуры, факты, теоремы курса 

планиметрии. Задачи планиметрии и методы 

их решения. Основные фигуры, факты, 

теоремы курса стереометрии. Задачи 

стереометрии и методы их решения 

Решать простейшие задачи на нахождение 

длин и углов в геометрических фигурах, 

применять теорему Пифагора, теоремы 

синусов и косинусов. 

Находить площадь многоугольника, круга. 

Распознавать подобные фигуры, находить 

отношения длин и площадей. 

Использовать при решении 

стереометрических задач факты и методы 

планиметрии 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является 

продолжением и развитием одноимённого учебного курса базового уровня основного 

общего образования. Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся 

статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как математического 

инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении 

учебного курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования 

изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических 

методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного 

мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при 

изучении курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений о 

случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых 

почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться 

представление о наиболее употребительных и общих математических моделях, 

используемых для описания антропометрических и демографических величин, 

погрешностей в различного рода измерениях, длительности безотказной работы 

технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе. 

В  соответствии  с  указанными  целями  в  структуре  учебного  курса 

«Вероятность и статистика» для уровня среднего общего образования на базовом уровне 

выделены следующие основные содержательные линии: «Случайные события и 

вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел». 

Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического и 

биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – 

показательным и нормальным распределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями 

случайных величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших 

чисел – фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющего 

математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в 

ознакомительной форме с минимальным использованием математического формализма. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют 

внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью 

непрерывных  функций.  Основное  внимание  уделяется  показательному  и нормальному 

распределениям, при этом предполагается ознакомительное изучение материала без 

доказательств применяемых фактов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика» – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час 

в неделю). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное 

отклонение числовых наборов. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. 

Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий 

в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. 

Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. 

Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. 

Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний 

Бернулли. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 

Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное. 

11 КЛАСС 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в 

том числе в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной 

случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 

исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. 

Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном 

распределении. 

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 эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в 

опытах с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности 

событий в изученных случайных экспериментах; 



 

 

находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 

событие, противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и 

формулой сложения вероятностей при решении задач; 

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить 

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта; 

применять комбинаторное правило умножения при решении задач; оперировать  

понятиями:  испытание,  независимые  испытания,  серия 

испытаний, успех и неудача, находить вероятности событий в серии независимых 

испытаний до первого успеха, находить вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли; 

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

диаграмма распределения. 

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 чисел; 

иметь представление о нормальном распределении. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Представление данных и 

описательная статистика 

4 Представление данных с помощью таблиц и 

диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия, стандартное 

отклонение числовых наборов 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, использовать таблицы и 

диаграммы для представления статистических 

данных. 

Находить описательные характеристики 

данных. 

Выдвигать, критиковать гипотезы о 

характере случайной изменчивости и 

определяющих её факторах 

Случайные опыты и случайные 

события, опыты с 

равновозможными 

элементарными исходами 

3 Случайные эксперименты (опыты) и 

случайные события. 

Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. 

Вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными 

событиями. 

Практическая работа 

Выделять на примерах случайные события в 

описанном случайном опыте. 

Формулировать условия проведения 

случайного опыта. 

Находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными исходами. 

Моделировать опыты с равновозможными 

элементарными исходами в ходе практической 

работы 

Операции над событиями, 

сложение вероятностей 

3 Операции над событиями: пересечение, 

объединение событий, противоположные 

события. 

Диаграммы Эйлера. Формула сложения 

вероятностей 

Использовать диаграммы Эйлера и словесное 

описание событий для формулировки и 

изображения объединения и пересечения 

событий. 

Решать задачи с использованием формулы 

сложения вероятностей 

Условная вероятность, дерево 6 Условная вероятность. Умножение Решать задачи на нахождение вероятностей 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

случайного опыта, формула 

полной вероятности и 

независимость событий 

вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента. Формула полной 

вероятности. Независимые события 

событий, в том числе условных с помощью 

дерева случайного опыта. 

Определять независимость событий по 

формуле и по организации случайного опыта 

Элементы комбинаторики 4 Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. Число 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула 

бинома Ньютона 

Использовать правило умножения для 

перечисления событий в случайном опыте. 

Пользоваться формулой и треугольником 

Паскаля для определения числа сочетаний 

Серии последовательных 

испытаний 

3 Бинарный случайный опыт (испытание), 

успех и неудача. Независимые испытания. 

Серия независимых испытаний до первого 

успеха. Серия независимых испытаний 

Бернулли. 

Практическая работа с использованием 

электронных таблиц 

Разбивать сложные эксперименты на 

отдельные испытания. 

Осваивать понятия: испытание, серия 

независимых испытаний. 

Приводить примеры серий независимых 

испытаний. 

Решать задачи на поиск вероятностей 

событий в серии испытаний до первого успеха 

и в сериях испытаний Бернулли. 

Изучать в ходе практической работы с 

использованием электронных таблиц 

вероятности событий в сериях независимых 

испытаний 

Случайные величины и 

распределения 

6 Случайная величина. Распределение 

вероятностей. 

Диаграмма распределения. Сумма 

и произведение случайных величин. 

Примеры распределений, в том числе 

геометрическое 

и биномиальное 

Осваивать понятия: случайная величина, 

распределение, таблица распределения, 

диаграмма распределения. 

Приводить примеры распределений, в том 

числе геометрического и биномиального. 

Сравнивать распределения случайных 

величин 

Находить значения суммы и произведения 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

случайных величин. 

Строить и распознавать геометрическое и 

биномиальное распределение 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

5 Описательная статистика. 

Случайные опыты и вероятности случайных 

событий. Операции над событиями. 

Элементы комбинаторики, серии 

независимых испытаний 

Повторять изученное и выстраивать 

систему знаний 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

 

11 КЛАСС 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Математическое ожидание 

случайной величины 

4 Примеры применения математического 

ожидания (страхование, лотерея). 

Математическое ожидание суммы случайных 

величин. 

Математическое ожидание геометрического и 

биномиального распределений 

Осваивать понятие математического ожидания. 

Приводить и обсуждать примеры применения 

математического 

ожидания. Вычислять математическое 

ожидание. 

Использовать понятие математического 

ожидания и его свойства при решении задач. 

Находить по известным формулам 

математическое ожидание суммы случайных 

величин. 

Находить по известным формулам 

математические ожидания случайных величин, 

имеющих геометрическое и биномиальное 

распределения 

Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины 

4 Дисперсия и стандартное отклонение. 

Дисперсии геометрического и биномиального 

распределения. 

Практическая работа с использованием 

электронных таблиц 

Осваивать понятия: дисперсия, стандартное 

отклонение случайной величины. 

Находить дисперсию по распределению. 

Находить по известным формулам дисперсию 

геометрического и биномиального 

распределения, в том числе в ходе практической 

работы с использованием 

электронных таблиц 

Закон больших чисел 3 Закон больших чисел. Выборочный метод 

исследований. 

Практическая работа с использованием 

электронных таблиц 

Знакомиться с выборочным методом 

исследования совокупности данных. 

Изучать в ходе практической работы с 

использованием электронных таблиц 

применение выборочного метода исследования 

Непрерывные случайные 

величины (распределения) 

2 Примеры непрерывных случайных величин. 

Функция плотности распределения. 

Равномерное распределение и его свойства 

Осваивать понятия: непрерывная случайная 

величина, непрерывное распределение, функция 

плотности вероятности. 



 

 

Наименование раздела (темы) 

курса 

Количество 

часов 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Приводить примеры непрерывных случайных 

величин. 

Находить вероятности событий по данной 

функции плотности, в том числе равномерного 

распределения 

Нормальное распределение 2 Задачи, приводящие к нормальному 

распределению. Функция плотности и 

свойства нормального распределения. 

Практическая работа с использованием 

электронных таблиц 

Осваивать понятия: нормальное распределение. 

Выделять по описанию случайные величины, 

распределённые по нормальному закону. 

Приводить примеры задач, приводящих к 

нормальному распределению. 

Находить числовые характеристики 

нормального распределения по известным 

формулам. 

Решать задачи, связанные с применением 

свойств нормального распределений, в том 

числе с использованием электронных таблиц 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

19 Представление данных с помощью таблиц и 

диаграмм, описательная статистика, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями, вычисление вероятностей 

событий с применением формул и 

графических методов (координатная прямая, 

дерево, диаграмма Эйлера), случайные 

величины и распределения, математическое 

ожидание случайной величины 

Повторять изученное и выстраивать систему 

знаний 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Входная диагностическая работа по курсу математики, 10 класс 

 

1. Назначение диагностической работы –  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по ключевым темам за курс 

математики 5-9 классов, а также выявить уровень достижения метапредметных 

результатов. Каждое задание базового уровня в диагностической работе оценивает 

конкретный предметный планируемый результат, задания повышенного уровня 

сложности позволяют оценить и предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

основным темам курса математики 5-9 классов для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом  ил углубленном  уровне. 

Критерии оценивания диагностической работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 11 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Процент  

выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов 
Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

92-100 10–11 5 Повышенный 

69-91 8-9 4 

46-68 5-7 3 Базовый 

Менее 46 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  диагностической работы 40-45 минут. 

Таблица 2 

Распределение заданий по разделам программы 

№ 

п/п 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

 Алгебра 

1 Числа и вычисления 1  

2 Текстовая задача 2  

3 Уравнения и неравенства 1 1 

 Геометрия 

8 Многоугольник 1  

9 Треугольник 1  



 

 

10 Окружность  1 

 Статистика и теория вероятностей 

11 Статистика  1  

Таблица 3 

План диагностической работы  

№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

(мин) 

Максималь

ный балл 

Часть 1 

1 Числа и 

вычисления 

Выполнять 

арифметическ

ие действия с 

иррациональн

ыми числами, 

находить в 

несложных 

случаях 

значения 

степеней с 

целыми 

показателями 

и корней 

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 

2 Текстовые 

задачи 

Решать 

текстовые 

задачи, в 

которых 

необходимо 

проводить 

округления с 

избытком 

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 

3 Статистика Читать данные 

представленны

е на 

диаграмме. 

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 

4 Многоугольни

к 

Решать задачи 

на нахождение 

геометрически

х величин  

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 

5 Уравнения и 

неравенства 

Решать 

простейшие 

иррациональн

ые  уравнения 

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 

6 Треугольник Применять 

теорему 

Пифагора для 

вычисления 

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 



 

 

длин и 

расстояний, в 

простейших 

случаях 

применять 

геометрически

е факты для 

решения задач. 

7 Текстовые 

задачи 

Решать 

текстовые 

задачи на 

совместную 

работу  

Б С кратким 

ответом 

6 1 балл 

Часть 2 

8 Уравнения и 

неравенства,  

их системы 

Решать 

систему 

неравенств с 

одной 

переменной, 

применять 

метод 

интервалов 

П С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

9 Окружность  Применять 

геометрически

е факты для 

решения задач, 

в том числе, 

предполагающ

их несколько 

шагов 

решения 

П С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     45 мин 11 баллов 

 
Демоверсия 

10 КЛАСС 

Входная диагностическая работа,  

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». 

Задания части 1 оцениваются в 1 балл, части 2 – в 2 балла. Баллы, полученные за 

выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

На выполнение диагностической работы по математике отводится 40-45 минут. 

К заданиям части 1 необходимо записать только ответы в предоставленную 

таблицу. Задания можно выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать 

не надо, указывается только его номер и ответ.  



 

 

К заданиям второй части нужен развернутый ответ: краткая запись условия задачи, 

подробное решение и ответ. К задаче геометрического содержания необходимо 

выполнить чертеж. 

Желаем успеха! 

 

1 часть 

Найдите значение выражения:                   

 

 В летнем лагере «Уралец», расположенного у города Сатки, 160 детей и 22 

воспитателя. В автобусе можно разместить не более 20 пассажиров. Сколько автобусов 

потребуется, чтобы перевезти всех детей и воспитателей из лагеря в город? 

 

На рисунке примерно показано изменение температуры воздуха в Челябинске с 18 

по 24 января 2008 года. По горизонтали указываются числа января, по вертикали – 

температура в градусах Цельсия. Определите по рисунку, какова была наименьшая 

температура воздуха за указанный период (в градусах Цельсия). 

 

 
 

Диагонали ромба равны 6 и 8. Найдите площадь прямоугольника, вершинами 

которого являются середины сторон ромба. 

    

 
 

Найдите корень уравнения   х     

 

Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катеты равны 16 и 20 см 

 

Две трубы наполняют бак за 4 часа. Одна вторая труба наполняет бак за 7 часов. За 

сколько минут заполнит бак  только первая труба?  

 

II часть 

Решите систему неравенств 

-35 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

17 18 19 20 21 22 23 24 



 

 

 
   х        х      х

 х     х       
  

 

9. В окружности проведены хорды АВ и CD. Найдите длину хорды CD, если АВ = 

24, а расстояние от центра окружности до хорд АВ и CD равны соответственно 16 и 12.  

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Итоговая диагностическая работа по курсу математики, 10 класс 

 

1. Назначение диагностической работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по ключевым темам за курс 

математики 10 классa, а также выявить уровень достижения метапредметных результатов. 

Каждое задание базового уровня в диагностической работе оценивает конкретный 

предметный планируемый результат, задания повышенного уровня сложности позволяют 

оценить и предметные, и метапредметные планируемые результаты. Может быть 

использована как итоговая диагностическая работа за курс 10 класса или как входная 

диагностическая работа в 11 классе. 

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

основным темам курса математики 10 классa для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом  или углубленном  уровне. 

Критерии оценивания диагностической работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 11 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Процент  

выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов 
Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

92-100 10–11 5 Повышенный 

69-91 8-9 4 

46-68 5-7 3 Базовый 

Менее 46 Менее 5 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  диагностической работы 40-45 минут. 

Таблица 2 

Распределение заданий по разделам программы 

№ 

п/

п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

 Алгебра 



 

 

1 Числа и вычисления 2  

2 Статистика и теория 

вероятностей 

1  

4 Уравнения и неравенства  2 

5 Текстовые задачи 1  

    

 Геометрия 

8 Геометрические фигуры 1  

9 Тела вращения 1  

10 Координатный метод на 

плоскости и в 

пространстве 

1  

 Всего  7 2 

 

Таблица 3 

План диагностической работы 

№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

(мин) 

Максималь

ный балл 

Часть 1 

1 Числа и 

вычисления 

Выполнять 

арифметическ

ие действия с 

числами, 

находить 

значения  

логарифма, 

синуса, 

косинуса, 

тангенса 

некоторых 

углов 

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 

2 Координатный 

метод на 

плоскости и в 

пространстве 

Решать задачи, 

используя 

координатный 

метод. 

Определять 

расстояние 

между 

точками.  

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 

3 Статистика и 

теория 

вероятностей 

Решать 

простые 

задачи по 

теории 

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 



 

 

вероятности 

 

4 Геометрически

е фигуры 

Решать задачи 

на нахождение 

геометрически

х величин: 

углов, длин 

отрезков  

и т.п. 

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 

5 Числа и 

вычисления 

Выполнять 

арифметическ

ие действия с 

иррациональн

ыми числами, 

находить 

значения  

выражений 

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 

6 Тела вращения  Вычислять 

поверхность 

тел вращения 

и их объем 

Б С кратким 

ответом 

4 1 балл 

7 Текстовые 

задачи 

Решать 

текстовые 

задачи на 

смеси и 

сплавы  

Б С кратким 

ответом 

6 1 балл 

Часть 2 

8 Уравнения и 

неравенства,  

их системы 

Решать 

тригонометрич

еское 

уравнение  с 

одной 

переменной 

П С 

развернут

ым 

ответом 

7 2 балла 

9 Уравнения и 

неравенства,  

их системы 

Решать 

логарифмичес

кое  

неравенство  с 

одной 

переменной 

П С 

развернут

ым 

ответом 

8 2 балла 

     45 мин 11 баллов 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Итоговая диагностическая работа 

по курсу математики (базовый уровень), 11 класс 

1. Назначение диагностической работы -  определить уровень достижения 

учащимися предметных планируемых результатов по ключевым темам за курс 

математики 10-11 классов, а также выявить уровень достижения метапредметных 



 

 

результатов. Каждое задание базового уровня в диагностической работе оценивает 

конкретный предметный планируемый результат, задания повышенного уровня 

сложности позволяют оценить и предметные, и метапредметные планируемые результаты.  

Планируемые результаты: Проверить уровень достижения  результатов по 

основным темам курса математики 10-11 классов для обеспечения возможности 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации на базовом уровне. 

Критерии оценивания диагностической работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 11 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Процент  

выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов 
Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

92-100 8-9 5 Повышенный 

69-91 7-8 4 

46-68 4-6 3 Базовый 

Менее 46 Менее 4 2 Недостаточный 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность  диагностической работы 40-45 минут. 

Таблица 2 

Распределение заданий по разделам программы 

№ 

п/п 

Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий базового уровня 

сложности 

 Алгебра 

1 Числа и вычисления 1 

2 Статистика и теория вероятностей 1 

3 Алгебраические выражения 1 

4 Уравнения и неравенства 2 

5 Текстовые задачи 1 

6 Тригонометрия 1 

 Геометрия 

7 Геометрические фигуры 1 

8 Тела вращения 1 

 Всего  9 

 



 

 

Таблица 3 

План диагностической работы 

№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержатель

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполне

ния 

(мин) 

Максималь

ный балл 

Часть 1 

1 Числа и 

вычисления 

Выполнять 

арифметическ

ие действия с 

числами, 

находить 

значения  

корня, 

использовать 

формулы 

сокращенного 

умножения 

Б С кратким 

ответом 

5 1 балл 

2 Текстовые 

задачи 

Решать 

текстовые 

задачи на 

расчет 

стоимости 

проезда  

Б С кратким 

ответом 

5 1 балл 

3 Статистика и 

теория 

вероятностей 

Решать 

простые 

задачи по 

теории 

вероятности 

 

Б С кратким 

ответом 

5 1 балл 

4 Тела вращения Решать задачи 

на 

определение 

объема тел 

вращения и 

площади 

поверхности 

Б С кратким 

ответом 

5 1 балл 

5 Алгебраически

е выражения 

Упрощать 

алгебраически

е   выражения, 

находить 

значение 

выражения 

Б С кратким 

ответом 

5 1 балл 

6 Геометрически

е фигуры 

Решать 

треугольники, 

определять 

величину угла, 

длину отрезка 

Б С кратким 

ответом 

5 1 балл 



 

 

и т.п. 

7 Уравнение и 

неравенства 

Решать 

простейшие 

линейные 

уравнения  

Б С кратким 

ответом 

5 1 балл 

8 Уравнения и 

неравенства,  

их системы 

Решать 

простейшие 

логарифмичес

кие 

неравенства 

Б С кратким 

ответом 

5 1 балл 

9 Тригонометри

я 

Вычислять 

значение 

тригонометрич

еского 

выражения 

Б С кратким 

ответом 

5 1 балл 

     45 мин 9 баллов 

 

Демоверсия 

11 КЛАСС 

Итоговая диагностическая работа 

Базовый уровень 

Вариант I 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Все 

задания оцениваются в 1 балл. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге 

суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 Ответы необходимо записать в предоставленную таблицу. Задания можно 

выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, указывается 

только его номер и ответ.  

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

 

Найдите значение выражения:                

 

Билет на автобус из Челябинска до Златоуста  стоит 190 рублей. Детский билет 

стоит 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 12 школьников и 2 

взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу? 

 

Найдите вероятность того, что при бросании двух монет выпадет решка 

 

 

Цилиндр описан около шара. Объем шара равен 28. Найдите объем цилиндра. 

 



 

 

Найти значение выражения 
  

 
    

 
 
 

 при а = 11 

 

В угол с вершиной С, равной 68
0
, вписана окружность с центром О, которая 

касается сторон  угла в точках А и В. Найдите угол АОВ. Ответ дайте в градусах. 

 

Решить уравнение 
    

 
 

    

 
 

 

Решить  неравенство          

 

Найти значение выражения  
       

         
 

 

 



 

 

Приложение № 5 к ООП СОО 

Рассмотрено и одобрено 
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Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г., 27 декабря 2023 г.); 

Федеральной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения России № 371 от 18.05.2023. 

Организация-разработчик: 

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная 

организация» «Финансово-экономический колледж».  

Разработчик(и): 

Лосинец Д.Ю. – преподаватель АНО «ПОО» «ФЭК». 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник учебной части 

_________________ А.Г. Громова 

«____»___________ 2024 г. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам 

и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой  аттестации).  

Программа  по  информатике  является  основой для составления авторских учебных 

программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 

‒ сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания  и  возможности  автоматизации  информационных  процессов в различных 

системах; 

‒ основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

‒ междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре 

тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование 

средств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-

сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный 

аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного 

объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации 

программ на выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз 

данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 



 

 

‒ понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области; 

‒ умение решать типовые практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

‒ осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для 

уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

‒ сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

‒ сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

‒ выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценивания  и  связь  критериев с 

определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

‒ сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

‒ принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 

‒ создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательской  и  творческой  деятельности,  мотивации  обучающихся к 

саморазвитию. 

На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей: 

‒ естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

‒ гуманитарный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы 

деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и другие; 

‒ социально-экономический  профиль,  ориентирующий  обучающихся на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, 

предпринимательством и другими; 

‒ универсальный   профиль,   ориентированный   в   первую   очередь на 

обучающихся, чей выбор не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых 

профилей. 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой 

тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности Единого 

государственного экзамена по информатике. 



 

 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 

изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного 

планирования. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная 

система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и деинсталляция программного 

обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных 

с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные  компьютерные  программы  для  решения  типовых  задач по выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых 

ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 

некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, за неправомерное 

использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Подходы к 

измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, 

определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита и 

информационным весом символа (в предположении о равновероятности появления символов), 

связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность 

содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с 

позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи  данных  по  

каналу  связи.  Хранение  информации,  объём  памяти. 

Обработка информации. Виды обработки информации: получение нового содержания, 

изменение формы представления информации. Поиск информации. Роль информации и 

информационных процессов в окружающем мире. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. 

Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы  счисления.  Развёрнутая  запись  целых  и  дробных  чисел в позиционных 

системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной 

системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. 

Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Двоичная, 



 

 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел между этими системами. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических 

операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». 

Логические выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при 

известных значениях входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности 

логических выражений. Логические операции и операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических 

элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

Информационные технологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная 

работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. 

Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. 

Оформление списка литературы. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический 

редактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

11 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 



 

 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Информационные   технологии   и   профессиональная   деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии. 

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов  с  заданными  свойствами),  алгоритмы  

анализа  записи  чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на 

простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества (суммы) элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) 

значения элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) 

значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке. 



 

 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

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

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. 

Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к многотабличным 

базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания 

устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 

искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на 

уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности; 

‒ готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

‒ сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность  

оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения, 

‒ ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети 

Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

‒ эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

‒ способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

‒ готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

‒ интерес   к   сферам   профессиональной   деятельности,   связанным с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 



 

 

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных 

процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих 

сфер жизни современного общества; 

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

‒ саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

‒ внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

‒ эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,  

учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

‒ социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в 

универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

‒ устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать 

план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

‒ материальных и нематериальных ресурсов; 

‒ вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 



 

 

‒ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

‒ развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

‒ овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

‒ формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

‒ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

‒ давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять 

целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

‒ в профессиональную среду; 

‒ переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

‒ выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

‒ владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

‒ создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

‒ оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий в  

решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

‒ владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

‒ осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 



 

 

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

‒ владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно 

вести диалог; 

‒ развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

Совместная деятельность: 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять 

‒ план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

‒ оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

‒ предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое поведение в 

различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

‒ давать оценку новым ситуациям; 

‒ 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 осознания совершаемых 

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

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

‒ оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятия себя и других: 

‒ принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



 

 

‒ принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

‒ развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

‒ владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс»,   

«система»,   «компоненты   системы»,   «системный   эффект», «информационная 

система», «система управления»; 

‒ владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

‒ умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования; 

‒ понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных 

технологий; 

‒ владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

‒ соблюдение  требований  техники  безопасности  и  гигиены  при  работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в 

сети Интернет; 

‒ понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных 

при заданных параметрах дискретизации; 

‒ умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); 

‒ владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

‒ умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов; 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

‒ наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

‒ понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; 

‒ владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь 

во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа; 



 

 

‒ умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

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

выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных 

исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

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

‒ умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, 

числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора 

простых сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального 

числа, записанного  в   системе  счисления  с  основанием, не превышающим 10, 

вычисление обобщённых характеристик элементов массива или  числовой   

последовательности    (суммы,   произведения,    среднего арифметического,  минимального 

и   максимального   элементов,  количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию), сортировку элементов массива; 

‒ умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 

данных,   умение  использовать   электронные  таблицы  для  анализа, представления  и 

обработки данных  (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 

и наименьшего значений, решение уравнений); 

‒ умение  использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделирования в 

наглядном виде; 

‒ умение   организовывать   личное   информационное   пространство с 

использованием различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых 

сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание 

возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных 

областях, наличие представлений об использовании информационных технологий в 

различных профессиональных сферах. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 Компьютер: аппаратное 

и программное 

обеспечение, файловая 

система 

6 Требования техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами 

и другими компонентами цифрового 

окружения. 

Принципы работы компьютера. 

Персональный компьютер. 

Выбор конфигурации компьютера 

в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития 

компьютерных технологий. 

Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычислительные системы и 

обработка больших данных. 

Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

Программное обеспечение 

компьютеров. Виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных 

устройств. 

Операционная система. Понятие о системном 

администрировании. Инсталляция и 

деинсталляция программного обеспечения. 

Анализировать условия использования 

компьютера и других доступных 

компонентов цифрового окружения 

с точки зрения требований техники 

безопасности и гигиены. 

Характеризовать компьютеры разных 

поколений. 

Выбирать конфигурацию компьютера 

в зависимости от решаемых задач. 

Искать в сети Интернет информацию 

об отечественных специалистах, 

внёсших вклад в развитие 

вычислительной техники. 

Приводить примеры, 

подтверждающие тенденции развития 

вычислительной техники. 

Характеризовать параллельные 

вычисления, многопроцессорные 

системы, суперкомпьютеры, 

микроконтроллеры, роботизированные 

производства. 

Приводить примеры задач, решаемых с 

помощью разных типов 

компьютеров. 

Работать с графическим интерфейсом 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Файловая система. Поиск в файловой 

системе. Организация хранения и обработки 

данных с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные 

программы для решения типовых задач по 

выбранной специализации. 

Системы автоматизированного 

проектирования. 

Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения 

и цифровых ресурсов. Проприетарное и 

свободное программное обеспечение. 

Коммерческое и некоммерческое 

использование программного обеспечения и 

цифровых ресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая 

законодательством Российской Федерации за 

неправомерное использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов 

операционной системы, стандартны ми и 

служебными приложениями, файловыми 

менеджерами. 

Характеризовать особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Понимать суть системного 

администрирования, инсталляции и 

деинсталляции программного обеспечения. 

Соотносить виды лицензий 

на использование программного обеспечения 

и порядок его использования и 

распространения. Приводить примеры 

проприетарного и свободного программного 

обеспечения, предназначенного 

для решения одних и тех же задач. Называть 

основные правонарушения, имеющие место в 

области 

использования программного 

обеспечения, и наказания за них, 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Практические работы1: 

Получение данных об аппаратной части и 

программном обеспечении компьютера. 

Операции с файлами и папками. 

Работа с прикладными программами по 

выбранной специализации 

Итого по разделу 6   



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Информация и 

информационные 

процессы 

5 Информация, данные и знания. 

Универсальность дискретного представления 

информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. 

Понятие о возможности кодирования с 

обнаружением и исправлением ошибок при 

передаче кода. Подходы к измерению 

информации. Сущность объёмного 

(алфавитного) подхода 

к измерению информации, 

определение бита с точки зрения 

алфавитного подхода, связь между размером 

алфавита и информационным весом символа 

(в предположении о равновероятности 

появления символов), связь между 

единицами измерения информации: бит, 

байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. 

Сущность содержательного (вероятностного) 

подхода 

к измерению информации, определение бита 

с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача 

информации. Источник, приёмник, канал 

связи, сигнал, 

кодирование. Искажение информации при 

передаче. Скорость передачи данных по 

каналу связи. Хранение информации, объём 

Пояснять сущность понятий 

«информация», «данные», «знания». 

Приводить примеры, поясняющие 

универсальность дискретного 

кодирования информации. 

Кодировать и декодировать сообщения по 

предложенным правилам, использовать 

условие Фано. Приводить примеры 

равномерных и неравномерных кодов. 

Строить префиксные коды. 

Выявлять различия в алфавитном и 

содержательном подходах 

к измерению информации. 

Решать задачи на измерение информации, 

заключённой в тексте, с позиции алфавитного 

подхода 

(в предположении о равной вероятности 

появления символов в тексте). 

Решать несложные задачи на измерение 

информации, 

заключённой в сообщении, используя 

содержательный подход. 

Устанавливать связь между единицами 

измерения информации: бит, байт, 

Кбайт, Мбайт, Гбайт. 

Выполнять перевод количества информации 

из одних единиц в другие. 

Приводить примеры информационных 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

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 

процессов и информационных связей в 

системах различной природы. 

Пояснять схему передачи информации по 

техническим каналам связи. 

Рассчитывать объём информации, 

передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи. 

Характеризовать ёмкость информационных 

носителей разных типов. 

Сопоставлять различные цифровые носители 

по их техническим свойствам. 

Приводить примеры задач обработки 

информации разных типов. 

Пояснять общую схему процесса обработки 

информации. 

Раскрывать роль информации и 

информационных процессов 

в окружающем мире. 

Приводить примеры систем и их 

компонентов. 

Моделировать процессы управления 

в реальных системах; выявлять каналы 

прямой и обратной связи и соответствующие 

информационные 

потоки 

2.2 Представление 

информации в 

компьютере 

8 Системы счисления. Развёрнутая запись 

целых и дробных чисел 

в позиционных системах счисления. Свойства 

позиционной записи числа: количество цифр 

Классифицировать системы счисления. 

Раскрывать свойства позиционной записи 

числа. 

Выполнять сравнение чисел, записанных в 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

в записи, признак делимости числа на 

основание системы счисления. Алгоритм 

перевода целого числа из P-ичной системы 

счисления в десятичную. Алгоритм перевода 

конечной P-ичной дроби в десятичную. 

Алгоритм перевода целого числа из 

десятичной системы счисления в P-ичную. 

Перевод конечной десятичной дроби в P-

ичную. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления, 

перевод чисел между этими системами. 

Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел 

в памяти компьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. 

Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение 

информационного объёма текстовых 

сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка 

информационного объёма растрового 

графического изображения 

при заданном разрешении и глубине 

кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка 

информационного объёма звуковых данных 

при заданных частоте 

дискретизации и разрядности кодирования 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системах счисления. 

Осуществлять «быстрый» перевод чисел 

между двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления. 

Выполнять сложение и вычитание чисел, 

записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

Получать внутреннее представление целых 

чисел в памяти компьютера; определять по 

внутреннему коду значение числа. 

Осуществлять кодирование текстовой 

информации с помощью 

кодировочных таблиц 

(ASCII, UTF-8, стандарт UNICODE). 

Определять информационный объём 

текстовых сообщений в разных 

кодировках. 

Вычислять размер цветовой палитры по 

значению битовой глубины цвета. 

Определять размеры графических файлов при 

известных разрешении и глубине 

кодирования цвета. 

Вычислять информационный объём 

цифровой звукозаписи по частоте 

дискретизации, глубине кодирования и 

времени записи. 

Практические работы: 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Дискретизация графической информации. 

Дискретизация звуковой 

информации 

2.3 Элементы алгебры 

логики 

8 Алгебра логики. Высказывания. Логические 

операции. Таблицы истинности логических 

операций 

«дизъюнкция», «конъюнкция», 

«инверсия», «импликация», 

«эквиваленция». Логические 

выражения. Вычисление логического 

значения составного высказывания при 

известных значениях входящих в него 

элементарных высказываний. Таблицы 

истинности логических выражений. 

Логические операции и операции над 

множествами. 

Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Решение простейших логических 

уравнений. Логические функции. Построение 

логического выражения с данной 

таблицей истинности. Нормальные 

формы: дизъюнктивная и конъюнктивная 

нормальные формы. Логические элементы 

компьютера. 

Триггер. Сумматор. Построение схемы на 

логических элементах 

по логическому выражению. Запись 

логического выражения по логической схеме 

Приводить примеры элементарных и 

составных высказываний. 

Различать высказывания и предикаты. 

Вычислять значения логических выражений с 

логическими операциями конъюнкции, 

дизъюнкции, инверсии, импликации, 

эквиваленции. 

Строить таблицы истинности логических 

выражений. 

Проводить анализ фрагментов таблиц 

истинности. 

Устанавливать связь между алгеброй логики 

и теорией множеств. 

Осуществлять эквивалентные преобразования 

логических выражений с использованием 

законов алгебры логики. 

Осуществлять построение логического 

выражения с данной таблицей 

истинности и его упрощение. 

Решать простые логические уравнения. 

Строить логическое выражение с данной 

таблицей истинности. 

Характеризовать логические элементы 

компьютера. 

Пояснять устройство сумматора и триггера. 

Строить схему на логических элементах по 
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логическому выражению. 

Записывать логическое выражение 

для простой логической схемы 

Итого по разделу 21   

Раздел 3.Информационные технологии 

3.1 Технологии обработки 

текстовой, 

графической и 

мультимедийной 

информации 

7 Текстовый процессор. Редактирование и 

форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в 

текстовом процессоре. Использование 

стилей. 

Структурированные текстовые документы. 

Сноски, оглавление. Облачные сервисы. 

Коллективная работа с документом. 

Инструменты рецензирования в текстовых 

процессорах. Деловая переписка. 

Реферат. Правила цитирования 

источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление 

списка литературы. Знакомство с 

компьютерной вёрсткой текста. 

Специализированные средства 

редактирования математических текстов. 

Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и других 

устройств.). Графический редактор. 

Обработка графических объектов. Растровая 

Описывать основные возможности текстовых 

процессоров. 

Приводить примеры проприетарного и 

свободного программного обеспечения для 

создания текстовых документов. 

Разрабатывать структуру документа. 

Создавать гипертекстовый документ. 

Использовать средства автоматизации при 

создании документа. 

Применять правила цитирования 

источников и оформления 

библиографических ссылок. Принимать 

участие в коллективной работе над 

документом. 

Классифицировать компьютерную графику. 

Вводить изображения 

с использованием различных цифровых 

устройств. 

Описывать основные возможности 

графических редакторов. 

Приводить примеры проприетарного и 

свободного программного обеспечения для 

создания и обработки объектов 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

и векторная графика. Форматы графических 

файлов. 

Создание и преобразование аудиовизуальных 

объектов. Обработка изображения и звука с 

использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. 

Принципы построения 

и редактирования трёхмерных моделей. 

Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников 

освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Понятие 

о виртуальной реальности и дополненной 

реальности 

компьютерной графики. 

Выполнять преобразование растровых 

изображений с целью оптимизации размера 

изображения, корректировки цветовых 

кривых, яркости, 

контрастности. 

Обрабатывать изображения 

с помощью фильтров графического 

редактора. 

Характеризовать основные 

возможности редакторов презентаций. 

Приводить примеры проприетарного и 

свободного программного 

обеспечения для создания и обработки 

мультимедийных объектов. 

Обрабатывать изображения и звуки с 

использованием интернет- приложений. 

Пояснять принципы построения трёхмерных 

моделей. 

Выполнять операции по построению и 

редактированию простых трёхмерных 

моделей. 

Изучать понятие о виртуальной реальности и 

дополненной реальности. 

Практические работы: 

Многостраничные документы. 

Коллективная работа над документом. 

Преобразование растровых изображений. 

Векторная графика. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Презентация с изображениями, звуками и 

видео. 

3D-моделирование 

Итого по разделу 7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 Сетевые 

информационные 

технологии 

5 Принципы построения и аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Сеть Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. 

Взаимодействие браузера с веб- сервером. 

Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайтов). Сетевое 

хранение данных. Виды деятельности в сети 

Интернет. Сервисы Интернета. 

Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени 

(например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), 

интернет-торговля, бронирование билетов, 

гостиниц. 

Государственные электронные 

сервисы и услуги. Социальные сети – 

организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. 

Открытые образовательные ресурсы 

Пояснять принципы построения компьютерных 

сетей. 

Выявлять общее и различия в организации 

локальных и 

глобальных компьютерных сетей. Приводить 

примеры сетевых протоколов с определёнными 

функциями. 

Анализировать адреса в сети Интернет. 

Характеризовать систему доменных имён и 

структуру URL и веб-страницы. 

Описывать взаимодействие браузера с веб-

сервером. 

Анализировать преимущества сетевого 

хранения данных и возможные проблемы 

такого решения. 

Приводить примеры облачных сервисов. 

Приводить примеры различных видов 

деятельности в сети Интернет. 

Приводить примеры государственных 

информационных ресурсов. 

Характеризовать информационно- 

образовательную среду своей школы, описывая 

имеющееся техническое оснащение, 

программное обеспечение и их использование 

учителями и школьниками. 

Характеризовать возможности социальных 

сетей. 

Формулировать правила поведения в 

социальных сетях. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Использовать различные стратегии определения 

подлинности информации, полученной из сети 

Интернет. 

Приводить примеры открытых образовательных 

ресурсов. 

Практические работы: 

Локальная сеть. 

Разработка веб-страницы. 

Язык поисковых запросов. 

Использование интернет-сервисов 

1.2 Основы социальной 

информатики 

3 Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием информационно-

коммуникационных 

технологий. Общие проблемы 

защиты информации и информационной 

безопасности. 

Средства защиты информации 

в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных 

системах. 

Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты 

и документы. 

Предотвращение 

несанкционированного доступа к личной 

конфиденциальной информации, хранящейся 

на персональном компьютере, мобильных 

устройствах. 

Вредоносное программное обеспечение и 

способы борьбы с ним. Антивирусные 

программы. 

Характеризовать сущность понятий 

«информационная безопасность», 

«защита информации». Формулировать 

основные правила 

информационной безопасности. 

Характеризовать средства защиты информации 

в компьютерах, 

компьютерных сетях и автоматизированных 

информационных системах. Анализировать 

законодательную базу, касающуюся 

информационной безопасности. 

Описывать способы борьбы с вредоносным 

программным обеспечением, использовать 

антивирусные программы. 

Описывать пути предотвращения 

несанкционированного доступа 

к личной конфиденциальной информации, 

хранящейся 

на персональном компьютере, мобильных 

устройствах. 

Использовать паролирование и архивирование 

для обеспечения защиты информации. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Организация личного архива информации. 

Резервное копирование. Парольная защита 

архива. 

Шифрование данных. Информационные 

технологии и профессиональная деятельность. 

Информационные ресурсы. 

Цифровая экономика. Информационная 

культура 

Давать определения понятий 

«информационный ресурс», 

«информационный продукт», 

«информационная услуга». 

Выявлять отличия информационных 

продуктов от продуктов материальных. 

Называть основные черты цифровой экономики. 

Анализировать сущность понятия 

«информационная культура». 

Практические работы: 

Использование антивирусной программы. 

Архивация данных 

Итого по разделу 8   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Информационное 

моделирование 

5 Модели и моделирование. Цели 

моделирования. Адекватность модели 

моделируемому объекту или процессу. 

Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. 

Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (построение оптимального 

пути между вершинами графа, 

определение количества различных 

путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. 

Дискретные игры двух игроков 

Определять понятия «модель», 

«моделирование». 

Классифицировать модели по заданному 

основанию. 

Определять цель моделирования в конкретном 

случае. 

Приводить примеры результатов 

моделирования, представленных в виде, 

удобном для восприятия человеком. 

Применять алгоритмы нахождения 

кратчайших путей между вершинами 

ориентированного графа. Применять 

алгоритмы определения количества различных 

путей между вершинами 

ориентированного ациклического 

графа. 

Характеризовать игру как модель некоторой 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

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 

ситуации. 

Давать определение выигрышной стратегии. 

Описывать выигрышную стратегию 

в заданной игровой ситуации в форме дерева 

или в табличной форме. 

Приводить примеры использования деревьев и 

графов при описании объектов и процессов 

окружающего 

мира 

Итого по разделу 5   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 Алгоритмы и элементы 

программирования 

11 Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык 

программирования (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#). Основные конструкции 

языка программирования. Типы данных: 

целочисленные, вещественные, 

символьные, логические. Ветвления. 

Составные условия. Циклы 

с условием. Циклы по переменной. 

Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки 

конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, 

Определять результат работы алгоритма для 

исполнителя 

при заданных исходных данных и возможные 

исходные данные 

для известного результата. Приводить примеры 

алгоритмов, содержащих последовательные, 

ветвящиеся и циклические структуры. 

Анализировать циклические алгоритмы для 

исполнителя. 

Выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

Пояснять сущность выделенных 

этапов. 

Отлаживать программы с помощью 

трассировочных таблиц. 

Анализировать интерфейс интегрированной 

среды разработки программ на выбранном 

языке программирования. 

Приводить примеры одномерных и двумерных 

массивов. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

количества элементов с заданными 

свойствами), алгоритмы анализа записи чисел 

в позиционной системе счисления, алгоритмы 

решения задач методом перебора (поиск 

наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел, проверка числа на 

простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные 

функции языка программирования для 

обработки символьных строк. Алгоритмы 

редактирования текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск 

вхождения заданного образца). 

Табличные величины (массивы). 

Понятие о двумерных массивах (матрицах). 

Алгоритмы работы 

с элементами массива с однократным 

просмотром массива: суммирование 

элементов массива, подсчёт 

количества (суммы) элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение наибольшего (наименьшего) 

значения элементов массива, нахождение 

второго по величине наибольшего 

(наименьшего) значения, линейный поиск 

элемента, перестановка элементов массива в 

обратном 

порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые 

методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка 

Приводить примеры задач из повседневной 

жизни, 

предполагающих использование массивов. 

Записывать и отлаживать программы в 

интегрированной среде разработки программ. 

Разрабатывать и осуществлять программную 

реализацию алгоритмов решения типовых 

задач. 

Разбивать задачу на подзадачи. Оформлять 

логически целостные или повторяющиеся 

фрагменты программы в виде подпрограмм. 

Пояснять сущность рекурсивного алгоритма. 

Находить рекурсивные объекты 

в окружающем мире. 

Определять результат работы простого 

рекурсивного алгоритма. Пояснять понятия 

«вычислительный процесс», «сложность 

алгоритма», 

«эффективность алгоритма». Давать оценку 

сложности известных алгоритмов. Приводить 

примеры эффективных алгоритмов. 

Практические работы: 

Выделение и обработка цифр целого числа в 

различных системах счисления с 

использованием операций целочисленной 

арифметики. 

Решения задач методом перебора. 

Обработка числового массива. 

Обработка символьных строк. 

Функции 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

вставками). 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой 

памяти, зависимость количества операций 

от размера 

исходных данных 

Итого по разделу 11   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы 6 Анализ данных. Основные задачи анализа 

данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. 

Последовательность решения задач анализа 

данных: сбор первичных данных, очистка и 

оценка качества данных, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, 

визуализация данных, интерпретация 

результатов. Интеллектуальный анализ 

данных. 

Анализ данных с помощью 

электронных таблиц. Вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений диапазона. Вычисление 

коэффициента корреляции двух рядов данных. 

Подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования. 

Компьютерно-математические модели. Этапы 

компьютерно- математического 

моделирования: постановка задачи, 

разработка модели, тестирование модели, 

компьютерный эксперимент, анализ 

Приводить примеры задач анализа данных. 

Пояснять на примерах последовательность 

решения задач анализа данных. 

Решать простые задачи анализа данных с 

помощью электронных таблиц. 

Использовать сортировку и фильтры. 

Использовать средства деловой 

графики для наглядного представления данных. 

Характеризовать этапы компьютерно- 

математического моделирования. 

Исследовать готовую компьютерную модель по 

выбранной теме. 

Решать простые расчётные и оптимизационные 

задачи с помощью электронных таблиц. 

Практические работы: 

Статистическая обработка данных средствами 

редактора электронных таблиц. 

Наглядное представление результатов 

статистической 

обработки данных в виде диаграмм 

средствами редактора электронных таблиц. 

Работа с готовой компьютерной моделью по 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

результатов моделирования. Примеры: 

моделирование движения, моделирование 

биологических систем, математические 

модели 

в экономике. 

Численное решение уравнений с помощью 

подбора параметра. 

Оптимизация как поиск наилучшего решения в 

заданных условиях. 

Целевая функция, ограничения. 

Решение задач оптимизации 

с помощью электронных таблиц 

выбранной теме. 

Численное решение уравнений с помощью 

подбора параметра 

4.2 Базы данных 2 Табличные (реляционные) базы данных. 

Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ 

таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация записей. Запросы 

на выборку данных. Запросы 

с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей 

между таблицами. Внешний ключ. 

Целостность. Запросы 

к многотабличным базам данных 

Приводить примеры использования баз данных. 

Характеризовать базу данных как модель 

предметной области. 

Проектировать многотабличную базу данных, 

различать типы связей между таблицами. 

Осуществлять ввод и редактирование данных. 

Осуществлять сортировку, поиск и выбор 

данных в готовой базе данных. Формировать 

запросы на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. 

Практические работы: 

Проектирование структуры простой 

многотабличной реляционной базы данных. 

Работа с готовой базой данных (заполнение 

базы данных; поиск, сортировка и фильтрация 

записей; 

запросы на выборку данных) 

4.3 Средства искусственного 

интеллекта 

2 Средства искусственного интеллекта. Сервисы 

машинного перевода и распознавания устной 

Пояснять понятия «искусственный интеллект», 

«машинное обучение». 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

речи. 

Идентификация и поиск 

изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. 

Искусственный интеллект в компьютерных 

играх. 

Использование методов искусственного 

интеллекта в обучающих системах. 

Использование методов искусственного 

интеллекта 

в робототехнике. Интернет вещей. 

Перспективы развития 

компьютерных интеллектуальных систем 

Приводить примеры задач, решаемых с 

помощью искусственного 

интеллекта. 

Использовать сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи, идентификации и 

поиска изображений, распознавания лиц. 

Характеризовать самообучающиеся системы и 

раскрывать роль 

искусственного интеллекта в компьютерных 

играх. 

Использовать методы искусственного 

интеллекта в обучающих системах, 

в робототехнике. 

Исследовать перспективы развития 

компьютерных интеллектуальных 

систем. 

Практические работы: 

Работа с интернет-приложениями на основе 

искусственного интеллекта 

Итого по разделу 10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

10 КЛАСС 

Входная контрольная работа 

Демонстрационный вариант входной контрольной работы 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 11 заданий. Задания 1–11 оцениваются в 1 балл. 

Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Задания можно выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не 

надо, указывается только его номер решение и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 35–40 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

Желаем успеха! 

1) В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова 

написал текст (в нем нет лишних пробелов): 

«Собака, кошка, курица, корова, лошадь, коза, овца - домашние животные». 

Затем он добавил в список название еще одного животного. Заодно он добавил 

необходимые запятые и пробелы. При этом размер нового предложения в данной 

кодировке оказался на 12 байт больше, чем размер исходного предложения. Напишите в 

ответе длину добавленного названия животного в символах. 

2) От разведчика было получено сообщение: 0110010010110111101 

В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв. В 

пароле использовались только буквы А, Б, К, Л, О, С; каждая буква кодировалась 

двоичным словом по таблице, показанной на рисунке. Расшифруйте сообщение. Запишите 

в ответе пароль. 

А Б К Л О С 

10 111 101 001 00 011 

 

3) Напишите наибольшее число х, для которого истинно высказывание: 

(х < 32) И НЕ (X не делится на 8) 
 

4) Между населѐнными пунктами A, B, C, D, 

E, F построены дороги, протяжѐнность которых 

приведена в таблице. Отсутствие числа в таблице 

означает, что прямой дороги между пунктами нет. 

Определите длину кратчайшего пути между 

пунктами A и D, проходящего через пункт E. 

Передвигаться можно только по указанным 

дорогам. 

 

5) У исполнителя Делитель две команды, 

которым присвоены номера: 

1. раздели на 2 



 

 

2. вычти 3 

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 3. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из 

числа 76 числа 5, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. 

6) Дана программа на языке программирования Python:: 

s = int(input()) 

t = int(input()) 

A = int(input()) 

if (s > A) and (t < 10): 

    print("YES") 

else: 

    print("NO") 

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: (–13, 2); (11, 5); (–12, 12); (–10, –10); 

(10, 5); (10, 15); (15, 15); (10,3) (12, 2). Укажите наибольшее целое значение параметра А, 

при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» 4 раза. 

7) Файл tulip.gif был выложен в Интернете по адресу http://box.net/tulip.gif. Потом 

его переместили в каталог red на сайте flowers.net, доступ к которому осуществляется по 

протоколу ftp. Имя файла не изменилось. 

Фрагменты нового и старого адресов файла закодированы цифрами от 1 до 9. 

Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес файла в сети Интернет 

после перемещения. 

1) http:/ 2) bох 3) red 4) tulip 5) .nеt 6) ftp:/ 7) / 8) .gif 9) flowers 

 

8) Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 

сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 

Погода & Дождь 0 

Погода 730 

Солнце | Дождь 990 

Погода | Солнце | Дождь 1510 

Сколько страниц будет найдено по запросу Солнце & Погода ? 

9) На рисунке - схема дорог, связывающих города А, В, С, И, Е и Б. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в город Б, проходящих через город И? 

 

 



 

 

10) Среди приведенных ниже трех чисел, записанных в различных системах 

счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе 

счисления. В ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не 

нужно. 

2816, 518, 1001102 

11) На бесконечном поле есть горизонтальная и две вертикальные стены. Левый 

конец горизонтальной стены соединен с нижним концом левой вертикальной стены. 

Правый конец горизонтальной стены соединен с верхним концом правой вертикальной 

стены. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной 

непосредственно справа от левой вертикальной стены у ее верхнего конца. 

На рисунке указан один из возможных способов 

расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).  

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все 

клетки, расположенные непосредственно выше горизонтальной 

стены, и клетки, расположенные непосредственно ниже 

горизонтальной стены. Робот должен закрасить только клетки, 

удовлетворяющие данному условию. Например, для 

приведенного выше рисунка Робот должен закрасить 

следующие клетки  

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма 

должнозавершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным. 

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен. 

 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий базового уровня 

сложности 

1 Оценка информационного объёма 

текста 

1 

2 Декодирование кодовой 

последовательности 

1 

3 Определение истинности 

высказывания 

1 

4 Анализ моделей объектов 1 

5 Анализ алгоритмов для исполнителя 1 

6 Анализ программ с ветвлениями 1 

7 Адресация в сети Интернет 1 

8 Поисковые запросы в сети интернет 1 

9 Анализ схем (графов) 1 

10 Запись чисел в разных системах 

счисления 

1 

11 Составление программы для 

исполнителя 

1 



 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от 

максимального первичного балла 

за всю работу 

Базовый 11 11 100 

Итого 11 11 100 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 11 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

4. Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–4 5–7 8–9 10–11 

5. Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 35–40 минут. 

Тематическая контрольная работа по теме: 

«Теоретические основы информатики» 

Демонстрационный вариант тематической контрольной работы 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 5 заданий. Задания 1–4 оцениваются в 1 балл. 

Задание 5 — в 3 балла. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге 

суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Задания можно выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не 

надо, указывается только его номер решение и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

Желаем успеха! 

1) Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв И, К, Л, М, 

Н, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Для буквы Н использовали кодовое слово 0, для буквы К — кодовое слово 10. Какова 

наименьшая возможная суммарная длина всех пяти кодовых слов? 

2) Индивидуальные номера страховых медицинских свидетельств жителей в 

некоторой стране содержат только цифры 1, 3, 5, 7 и содержат одинаковое количество 

цифр, а именно 3 цифры. Известно, что медицинскую страховку имеют абсолютно все 



 

 

жители и номера всех свидетельств различны. Каково максимально возможное количество 

жителей в стране? 

3) Метеорологическая станция ведет наблюдение за направлением ветра. 

Результатом одного измерения является одно из 8 возможных направлений, которое 

записывается при помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 160 

измерений. Каков информационный объем результатов наблюдения? 

4) При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдается 

идентификатор, состоящий из 15 символов и содержащий только символы из 

12-буквенного набора А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. В базе данных для хранения 

сведений о каждом пользователе отведено одинаковое целое число байт, при этом для 

хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное 

целое число байт. При этом используют посимвольное хранение паролей, все символы 

кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите объем 

памяти, необходимый для хранения сведений о 50 пользователях. 

5) Переведите числа из одной системы счисления в другую: 

1) 1С7,516→?10 

2) 512,62510→?2→?8→?16 

6) Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 

64 кГц и 24–битным разрешением. В результате был получен файл размером 72 Мбайт, 

сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, сколько времени (в 

минутах) проводилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи 

целое число. 

7) Изображение было оцифровано и записано в виде файла без использования 

сжатия данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 90 секунд. 

Затем то же изображение было оцифровано повторно с разрешением в 2 раза больше и 

глубиной кодирования цвета в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не 

производилось. Полученный файл был передан в город Б за 10 секунд. Во сколько раз 

скорость пропускная способность канала в город Б больше пропускной способности 

канала в город А? 

8) Логическая функция Р задается выражением ¬w ∧ (x 3 ¬z) ∨ (¬x ∧ ¬y ∧ z). На 

рисунке приведен фрагмент таблицы истинности функции Р, содержащий все наборы 

аргументов, при которых функция Р ложна. Определите, какому столбцу таблицы 

истинности функции Р соответствует каждая из переменных x, y, z, w. 

? ? ? ? F 

0 1 1 1 0 

1 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие 

им столбцы 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий базового уровня 

сложности 

1 Двоичное кодирование. 1 



 

 

Равномерные и неравномерные 

коды. Условие Фано. 

2 Сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к 

измерению информации, 

определение бита с позиции 

содержания сообщения. 

1 

3 Сущность объемного (алфавитного) 

подхода к измерению информации, 

определение бита с точки зрения 

алфавитного подхода, связь между 

размером алфавита и 

информационным весом символа 

2 

4 Системы счисления. Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления, перевод чисел 

1 

 

между этими системами. 
 

5 Оценка информационного объема 

растрового графического изображения 

при заданном разрешении и глубине 

кодирования цвета. 

1 

6 Оценка информационного объема 

звуковых данных при заданных частоте 

дискретизации и разрядности 

кодирования. 

1 

7 Определение скорости передачи 

информации при заданной 

пропускной способности канала. 

1 

8 Анализ таблиц истинности логических 

выражений 
1 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 19 

Базовый 8 8 100 

Итого 5 7 100 

 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет 8 баллов. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

4. Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 



 

 

пятибалльной 

шкале 

Первичные баллы 0-3 4-5 6-7 8 

 

5. Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

Итоговая контрольная работа 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 7 заданий. Задания 1–5 оцениваются в 1 балл. 

Задание 6 оценивается 3 баллами, задание 7–2 баллами. Баллы, полученные за 

выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Задания можно выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не 

надо, указывается только его номер решение и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 45минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

Желаем успеха! 

1) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, В, К, 

Л, О, Т, Ц. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Кодовые слова для некоторых букв известны: К — 00, Л — 01, О — 1000. Какое 

наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова 

АВТОЛАВКА? 

2) При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдается 

пароль, состоящий из 12 символов и содержащий символы латинского алфавита 

(заглавные и строчные), десятичные цифры, а также не менее 6 специальных символов из 

набора $, #, @, 
^
 В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено 

одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют 

посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально 

возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в 

системе хранятся дополнительные сведения. Для хранения сведений о 40 пользователях 

выделили 1080 байт. Сколько байт можно использовать для хранения дополнительных 

сведений о каждом пользователе? 

4) Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без 

использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу 

связи. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 

3 раза выше и частотой дискретизации в 2 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных 

не производилось. Полученный файл был передан в город Б за 12 секунд; пропускная 

способность канала связи с городом Б в 5 раз выше, чем канала связи с городом А. 

Сколько секунд длилась передача файла в город А? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

5) Переведите числа из одной системы счисления в другую: 



 

 

а) 805,2510А8 

б) 1001110, 10012    А10 

6) Логическая функция Р задается выражением  (a ∧ b) ∨ (a ∧ ¬c). Определите, 

какому столбцу таблицы истинности функции Р соответствует каждая из переменных а, b, 

с. 

? ? ? F 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

В ответе напишите буквы а, b, с в том порядке, в котором идут соответствующие 

им столбцы. 

7) Откройте файл файл 10-34.docх. С помощью текстового редактора определите, 

сколько раз, не считая сносок, встречается в тексте романа А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

а) слово «мысль» или «Мысль» (в любом падеже единственного и множественного 

числа) В ответе укажите только число. 

б) слово «когда» (со строчной буквы). Слова с частицами, такие как «когда- 

нибудь», учитывать не нужно. В ответе укажите только число. 

в) имя «Маша» (в любом падеже) в тексте романа А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» В ответе укажите только число. 

8) Распакуйте архив altbaikal.zip (https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/altbaikal.zip). 

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в файлах архива, 

создайте презентацию из трех слайдов на тему «Алтай». В презентации должны 

содержаться краткие иллюстрированные сведения о расположении, климате и 

особенностях Алтайских гор. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, 

каждый слайд должен быть озаглавлен. В презентации должен использоваться единый тип 

шрифта. 

Требования к оформлению презентации: 

1. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная. 

2. Первый слайд — титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке 

титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается 

идентификационный номер участника экзамена. 

3. Второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, 

размещенная по образцу на рисунке макета слайда 2: заголовок слайда; два блока текста; 

два изображения. 

4. Третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, 

размещенная по образцу на рисунке макета слайда 3: заголовок слайда; три изображения; 

три блока текста. 



 

 

 
 

5. Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде - 40 пунктов; 

для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов - 24 пункта; для 

подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста - 20 пунктов. Текст не 

должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном. 

Спецификация 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий базового уровня 

сложности 

1 Двоичное кодирование. 

Равномерные и неравномерные 

коды. Условие Фано. 

1 

2 Сущность объемного (алфавитного) 

подхода к измерению информации, 

определение бита с точки зрения 

алфавитного подхода, связь между 

размером алфавита и 

информационным весом символа 

1 

3 Системы счисления. Двоичная, 

восьмеричная и

 шестнадцатеричная 

системы счисления, перевод чисел 

между этими системами. 

1 

4 Оценка информационного объема 

растрового графического 

изображения при заданном 

разрешении и глубине кодирования 

цвета. 

1 

5 Оценка информационного объема 

звуковых данных при заданных 

частоте дискретизации и

 разрядности 

кодирования. 

1 

6 Определение скорости передачи 

информации при заданной 

пропускной способности канала. 

 

7 Анализ таблиц истинности логических 
 



 

 

выражений 

8 Информационный поиск средствами 

операционной системы или 

текстового процессора 

1 

9 Мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Использование 

мультимедийных онлайн-сервисов 

для разработки презентаций 

1 

 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня сложности 

от максимального первичного 

балла за всю работу 

Базовый 7 10 100 

Итого 7 10 100 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет 10 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-4 5-7 8-9 10 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы — 45 минут. 

КЛАСС 11 

Входная контрольная работа 

Демонстрационный вариант входной контрольной работы 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 7 заданий. Задания 1–7 оцениваются в 1 балл. 

Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Задания можно выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не 

надо, указывается только его номер решение и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 30–35 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

Желаем успеха! 

№1 По каналу связи передаются сообщения из букв слова ГОРЕСТЬ. Для передачи 

используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Это условие обеспечивает 

возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Для букв С, Е, Т, Ь 

используются кодовые слова 1, 0110, 01110, 011111, соответственно. Какое количество 



 

 

двоичных знаков потребуется для кодирования слова ГОРСТЬ, если известно, что оно 

закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков? 

№2 Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным 

двоичным кодом, для которого выполняется условие Фано: никакое кодовое слово не 

совпадает с началом другого кодового слова. Известно, что слову КРИТИК соответствует 

код 00101011100100. Какой код соответствует слову ТИР? 

№3 При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдается 

пароль, состоящий из 20 символов и содержащий только символы из 8-символьного 

набора: А, В, C, D, Е, F, G, H. В. В базе данных для хранения сведений о каждом 

пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом 

используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым 

минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля для каждого 

пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое 

число байт, одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 

20 пользователях потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения 

дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число 

— количество байт. 

№4 Переведите числа из одной системы счисления в другую: 

а) 340,2510→А2 

б) 100010011, 00012→А10 

№5 Музыкальный фрагмент был записан в формате стерео (двухканальная запись), 

оцифрован и сохранен в виде файла без использования сжатия данных. Размер 

полученного файла — 35 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан 

повторно в формате моно и оцифрован с разрешением в 3 раза выше и частотой 

дискретизации в 3,5 раз меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. 

Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите 

только целое число, единицу измерения писать не нужно. 

№6 Данные объемом 30 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу связи, 

обеспечивающему скорость передачи данных 2
22

 бит в секунду, а затем из пункта Б в 

пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи данных 2
19

 бит в секунду. 

От начала передачи данных из пункта А до их полного получения в пункте В прошло 

18 минут. Сколько времени в минутах составила задержка в пункте Б, т.е. время между 

окончанием приема данных из пункта А и началом передачи данных в пункт В? 

№7 Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел 

определяет количество чисел, кратных 4, но не кратных 7. Программа получает на вход 

количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда 

имеется число, кратное 4 и не кратное 7. Количество чисел не превышает 1000. Введенные 

числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число: количество чисел, 

кратных 4, но не кратных 7. Пример работы программы: 

Входные данные Выходные данные 

4 

16 

28 

26 

24 

2 

 



 

 

Спецификация 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий базового уровня 

сложности 

1 Двоичное кодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие 
Фано. 

2 

2 Вычисление информационного 
объема сообщения. 

1 

3 Системы счисления. Двоичная, 
восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления, перевод чисел 

между этими системами. 

2 

4 Оценка информационного объема 

растрового графического изображения 

при заданном разрешении и глубине 

кодирования цвета. Оценка 
информационного объема звуковых 

данных при заданных частоте 

дискретизации и разрядности 
кодирования. 

1 

5 Определение скорости передачи 

информации при заданной пропускной 

способности канала. 

1 

6 Программирование циклических 
алгоритмов». 

1 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу 

Базовый 7 7 100 

Итого 7 7 100 

 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет 7 баллов. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

4. Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-3 4-5 6 7 

5. Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 35 минут. 



 

 

Тематическая контрольная работа по теме: 

«Информационное моделирование» 

Демонстрационный вариант тематической контрольной работы 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 5 заданий. Задания 1–4 оцениваются в 1 балл. 

Задание 5 в 3 балла. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. 

Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Задания можно выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не 

надо, указывается только его номер решение и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

Желаем успеха! 

1) Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяженность 

которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между 

пунктами нет.) 

 
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

2) Между четырьмя местными аэропортами: СУНЦЕВО, ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ и ФЕВРАЛЬ, 

ежедневно выполняются авиарейсы. Приведен фрагмент расписания перелетов между ними: 

Аэропорт вылета Аэропорт 

прилета 

Время 

вылета 

Время 

прилета 
СУНЦЕВО ЯНВАРЬ 05:30 07:20 

ДЕКАБРЬ СУНЦЕВО 05:45 08:05 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 09:05 10:55 

СУНЦЕВО ФЕВРАЛЬ 09:10 10:40 

ЯНВАРЬ СУНЦЕВО 09:50 12:00 

СУНЦЕВО ДЕКАБРЬ 10:00 12:00 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 10:40 13:50 

ФЕВРАЛЬ ЯНВАРЬ 11:50 13:40 

ФЕВРАЛЬ СУНЦЕВО 15:10 16:40 

ЯНВАРЬ ДЕКАБРЬ 15:40 18:50 
  



 

 

Путешественник оказался в аэропорту ДЕКАБРЬ в 5 часов утра. Определите самое раннее 

время, когда он может попасть в аэропорт ЯНВАРЬ. 

3) На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице 

содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему рисовали 

независимо друг от друга, то нумерация населенных пунктов в таблице никак не связана с 

буквенными обозначениями на графе. Определите длину кратчайшего пути из пункта А в пункт В, 

если передвигаться можно только по указанным дорогам. В ответе запишите целое число — длину 

пути в километрах. 

 
 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

 П1 
  

18 10 8 15 
 

П2 
  

20 
 

11 12 7 

П3 18 20 
   

9 
 

П4 10 
     

14 

П5 8 11 
    

6 

П6 15 12 9 
    

П7 
 

7 
 

14 6 
  

 

4) На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, 

Л, М. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город В, но не 

проходящих через город Д? 

 
5) Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча 

камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в 

кучу два камня или увеличить количество камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 

камней, за один ход можно получить кучу из 17 или 30 камней. У каждого игрока, чтобы делать 

ходы, есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество 

камней в куче становится не менее 25. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, 

то есть первым получивший кучу, в которой будет 25 или больше камней. 

В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 24. 

Задание 1 

Найдите минимальное значение S, при котором Ваня выигрывает своим первым ходом при 

любой игре Пети? 

Задание 2 

Сколько существует значений S, при котором у Пети есть выигрышная стратегия, причем 

одновременно выполняются два условия: 

— Петя не может выиграть за один ход; 

— Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. 

Задание 3 



 

 

Задание 3 

Найдите два наибольших значения S, при которых одновременно выполняются два 

условия: 

— у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым 

ходом при любой игре Пети; 

— у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом. 

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания. 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Количество заданий базового уровня 

сложности 

1 Использование и анализ 
информационных моделей (таблицы, 

диаграммы, графики). 

3 

2 Графы. Поиск количества путей 1 

3 Теория игр. Поиск выигрышной 

стратегии 
1 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня

 сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 19 

Базовый 4 4 57 

Повышенный 1 3 43 

Итого 5 7 100 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 7 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

4. Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-2 3-4 5-6 7 

 

5. Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

Итоговая контрольная работа 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы 

Инструкция по выполнению работы 



 

 

Диагностическая работа состоит из 8 заданий. Задания 1–4, 6–8 оцениваются в 

1 балл. Задание 5 оценивается 3 баллами. Баллы, полученные за выполненные задания, в 

итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Задания можно выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не 

надо, указывается только его номер решение и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 45минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

Желаем успеха! 

1) В терминологии сетей ТСР/ІР маска сети — это двоичное число, меньшее 2
32
; в 

маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. 

Маска определяет, какая часть ІР-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к 

адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и ІР - 

адрес - в виде четырех байт, причем каждый байт записывается в виде десятичного числа. 

Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному ІР-

адресу узла и маске. 

Например, если ІР-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то 

адрес сети равен 131.32. 240.0. 

Для узла с ІР-адресом 148.228.120.242 адрес сети равен 148.228.112.0. Чему равен 

третий слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа. 

2) Логическая функция Р задается выражением (¬x ∧ y ∧ z) ∨ (¬x ∧ y ∧ ¬z) ∨ (¬x ∧ 

¬y ∧ ¬z). На рисунке приведен фрагмент таблицы истинности функции Р, содержащий все 

наборы аргументов, при которых функция Р истинна. Определите, какому столбцу 

таблицы истинности функции Р соответствует каждая из переменных х, у, z. 

? ? ? г 

0 0 0 1 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

В ответе напишите буквы х, у, z в том порядке, в котором идут соответствующие 

им столбцы. 

3) На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в 

таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и 

схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населенных пунктов в таблице 

никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги между 

пунктами Е и Ж. Передвигаться можно только по указанным дорогам.  



 

 

 
4) На рисунке - схема дорог, 

связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 

З, И, К, Л. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей, ведущих 

из города А в город Л и проходящих 

через город Ж, но НЕ проходящих через 

город Д?  

5) Два игрока, Петя и Ваня играют в следующую игру. Задан некоторый набор символьных 

цепочек («слов»), в котором ни одно слово не является началом другого (выполняется условие 

Фано). Игра начинается с пустой строки, в конец которой игроки по очереди дописывают буквы, 

по одной букве за ход так, чтобы полученная цепочка на каждом шаге была началом одного из 

заданных слов. Первый ход делает Петя. Выигрывает тот, кто первый составит слово из заданного 

набора. 

Пример. Пусть заданы слова {МАК, МЫЛО, РАМА, РАК}. На первом ходу Петя может 

написать букву М или Р. Пусть он написал букву М. В ответ Ваня может написать А или Ы. В 

первом случае получается МА, и Петя, дописав букву К, получает слово МАК из заданного набора 

и выигрывает. Во втором случае получается МЫ, Петя вынужден дописать Л и Ваня выиграет 

вторым ходом, дописав О и получив слово МЫЛО. 

Задание 1. 

а) Определите, у кого из игроков есть выигрышная стратегия для набора слов 

{ВАРЕНЬЕ, КОРОВА}. Опишите эту стратегию. Определите, сколько различных партий может 

быть сыграно при этой стратегии и какое слово будет получено в каждом случае. 

б) Определите, у кого из игроков есть выигрышная стратегия для набора слов 

{НУБНУБ...НУБ, РИМАРИМА^РИМА}. В первом слове 55 раз повторяется слово НУБ, а во 

втором — 32 раза повторяется слово РИМА. Опишите эту стратегию. Определите, сколько 

различных партий может быть сыграно при этой стратегии и какое слово будет получено в каждом 

случае. 

Задание 2 

В наборе слов, приведенном в задании 1а, поменяйте местами две буквы в любом слове 

так, чтобы выигрышная стратегия была у другого игрока. Опишите эту стратегию. Определите, 

сколько различных партий может быть сыграно при этой стратегии и какое слово будет получено 

в каждом случае. 

Задание 3 

Дан набор слов {МОРОКА, МОРС, МОРОЗ, ПЛАХА, ПЛАТЬЕ, ПЛОМБА}. У кого из 

игроков есть выигрышная стратегия? Приведите в виде рисунка или таблицы дерево всех партий, 

возможных при этой стратегии. 

6) В файле 10-141.dосх приведена книга Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Сколько раз слово «покой» (во всех формах единственного и множественного числа) встречается в 



 

 

тексте повести «Страшная месть» (не считая сносок)? Регистр написания слова не имеет значения. 

В ответе укажите только число. 

7) Откройте файл электронной таблицы 9-0.х1s, содержащей вещественные числа — 

результаты ежечасного измерения температуры воздуха на протяжении трех месяцев. Определите, 

сколько раз в мае средняя температура с 19:00 до 22:00 оказывалась выше средней температуры с 

05:00 до 08:00 на 5 и более градусов. В ответе введите только одно число — количество таких 

дней. 

8) В файле 3-0.xls приведен фрагмент базы данных «Продукты» о поставках 

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трех таблиц. Таблица 

«Движение товаров» содержит записи о 

поставках товаров в магазины в течение первой 

декады июня 2021 г., а также информацию о 

проданных товарах. Поле Тип операции 

содержит значение Поступление или Продажа, а 

в соответствующее поле Количество упаковок, 

шт. занесена информация о том, сколько 

упаковок товара поступило в магазин или было 

продано в течение дня. Таблица «Товар» 

содержит информацию об основных 

характеристиках каждого товара. Таблица 

«Магазин» содержит информацию о 

местонахождении магазинов. На рисунке приведена схема указанной базы данных. 

Используя информацию из базы данных определите сорт риса, масса которого 

максимально изменилась в магазинах Заречного района за период с 1 по 8 июня включительно. В 

ответе запишите только число - артикул найденного товара. 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 

п/п 

Раздел программы 

(содержательная 

линия) 

Количество заданий базового уровня 

сложности 

1 Компьютерные сети. Адресация в 
Интернете 

1 

2 Анализ таблиц истинности логических 
выражений 

1 

3 Использование и анализ 
информационных моделей (таблицы, 

диаграммы, графики). 

1 

4 Графы. Поиск количества путей 1 

5 Теория игр. Поиск выигрышной 

стратегии 
1 

6 Информационный поиск средствами 

операционной системы или текстового 
процессора 

1 

7 Встроенные функции в электронных 

таблицах 
1 

8 Поиск информации в реляционных 

базах данных. 
1 



 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу 

Базовый 7 7 70 

Повышенный 1 3 30 

Итого 8 10 100 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 10 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

4. Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-4 5-7 8-9 10 

5. Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») разработана на основе: 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г., 27 декабря 2023 г.); 

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения России № 371 от 18.05.2023. 

Организация-разработчик: 

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная 

организация» «Финансово-экономический колледж».  

Разработчик(и): 

Лосинец Д.Ю. – преподаватель АНО «ПОО» «ФЭК». 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник учебной части 

_________________ А.Г. Громова 

«____»___________ 2024 г. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-

научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом 

уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным 

результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных 

связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются 

основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые 

результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на 

базовом уровне). 

Программа по физике включает: 

‒ планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

‒ содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании были учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующими 

дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об  

окружающем  мире.  Школьный  курс  физики  –  системообразующий для естественно-

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. 

Использование и активное применение физических знаний определяет характер и 

развитие разнообразных технологий в сфере энергетики,  транспорта,  освоения  космоса,  

получения  новых  материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики 

вносит основной вклад в   формирование   естественно-научной   картины   мира   

обучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при 

выполнении ими учебных исследований. 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 



 

 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён 

вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с 

широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и 

законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых  экологическим  проблемам  современности,  которые  связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования  

являются  физические  теории  (формирование  представлений о структуре построения 

физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных 

представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-

научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список 

ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, 

проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного 

процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом 

обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, 

исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 

предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом 

для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела 

курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом 

являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в 

окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего 

общего образования изучается в условиях в условиях интегрированного кабинета 

предметов естественно-научного цикла, который укомплектован необходимым для 

выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ 

лабораторным и демонстрационным оборудованием. 

Демонстрационное оборудование сформировано в соответствии с принципом 

минимальной  достаточности  и  обеспечивает  постановку  перечисленных в программе 

по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. 



 

 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ сформировано в 

виде тематических комплектов и обеспечено в расчёте одного комплекта на двух 

обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования построены на 

комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных 

измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

‒ формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

‒ развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

‒ формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

‒ формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

‒ формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 

Достижение  этих  целей  обеспечивается  решением  следующих  задач в процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

‒ приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику 

и элементы астрофизики; 

‒ формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

физических  явлений  в  природе  и  для  принятия  практических  решений в 

повседневной жизни; 

‒ освоение способов решения различных задач с явно заданной физической 

моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, 

адекватной условиям задачи; 

‒ понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

‒ овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

‒ создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю). 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 

Принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система 

отсчёта. Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и 

частота обращения. Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение 

снарядов, цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов. Падение тел в 

воздухе и в разреженном пространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. Направление скорости при движении по 

окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование  соотношения  между  путями,  пройденными  телом за 

последовательные равные промежутки времени при равноускоренном движении с 

начальной скоростью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально. 



 

 

Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчёта. 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для 

материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. 

Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления 

при движении тела в жидкости или газе. 

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия 

твёрдого тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. Сравнение сил трения 

покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом 

образце, от их деформации. 

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной 

пружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 



 

 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных 

маятников. 

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на 

примере растяжения резинового жгута. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 

обоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия 

частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. 

Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с 

постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, 

изохора, изобара. 

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов. Модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма 

комнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии 

в тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и 

его коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 



 

 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего 

сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из 

бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём 

трения (видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. Опыт по 

адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств 

кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. Демонстрация 

кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 1. Электростатика 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость.  Конденсатор.  Электроёмкость  плоского  конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 



 

 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. Взаимодействие наэлектризованных 

тел. 

Электрическое поле заряженных тел. Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. 

Сила тока. Постоянный ток. 

Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома 

для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления 

металлов от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. 

Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, 

реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные 

приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, 

полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического 

элемента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. Проводимость 

электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. Односторонняя проводимость диода. 



 

 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего 

сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, 

гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, 

котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в 

живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические 

свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, 

водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой 

холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление 

электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, гальваника. 

11 КЛАСС 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 

индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 

Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 



 

 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. Линии индукции магнитного 

поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. Явление электромагнитной 

индукции. 

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел 5. Колебания и волны 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 

Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, 

генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или 

математический маятник). 



 

 

Наблюдение затухающих колебаний. Исследование свойств вынужденных 

колебаний. Наблюдение резонанса. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити 

и массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых 

конденсатора, катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость 

распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и 

дифракция механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкала  электромагнитных  волн.  Применение  электромагнитных  волн в технике 

и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. Электромагнитное 

загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. Колеблющееся 

тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. Наблюдение 

интерференции и дифракции механических волн. Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой 

колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Луч света. Точечный источник света. 

Отражение  света.  Законы  отражения  света.  Построение  изображений в плоском 

зеркале. 



 

 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 

отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих 

линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных 

когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных 

максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная 

решётка, поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. Исследование свойств 

изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. Наблюдение интерференции света. Наблюдение 

дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Наблюдение поляризации 

света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона. 



 

 

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Тема 2. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 

одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома 

водорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие 

радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. 

Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. 

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга– Иваненко. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. 

Закон радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Фундаментальные 

взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчик ионизирующих частиц. 



 

 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение 

астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их 

основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды 

главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. 

Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. 

Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. Нерешённые проблемы 

астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений 

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в 

современной научной картине мира, роль физической теории в формировании 

представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду 

современных естественно-научных представлений о природе. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их 

проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, 

признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в 

живой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые 

организмы. 



 

 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, 

механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ФИЗИКЕ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

‒ принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

‒ готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

‒ умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

‒ готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в 

области физики и 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 устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 

присущего физической науке; 

5) трудового воспитания: 

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

‒ сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 



 

 

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

‒ расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения 

физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

‒ разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

‒ вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

‒ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

‒ развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

‒ владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания, применению различных методов познания; 

‒ владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных проектов в области физики; 

‒ выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

‒ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в 

том числе при изучении физики; 

‒ давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

‒ уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 



 

 

‒ уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые 

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

допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

‒ владеть  навыками  получения  информации  физического  содержания из 

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

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

‒ оценивать достоверность информации; 

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий в  

решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

‒ создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

‒ осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; развёрнуто и 

логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

‒ оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

‒ предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

‒ самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

‒ давать оценку новым ситуациям; 

‒ расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

‒ делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

‒ оценивать приобретённый опыт; 



 

 

‒ способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

‒ давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

‒ использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

‒ уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

‒ принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

физике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

‒ самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

‒ саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

‒ внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

‒ эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

‒ социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

‒ демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

‒ учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении 

физических задач; 

‒ распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское 

движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании 

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



 

 

кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, 

взаимодействие зарядов; 

‒ описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

‒ описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинам; 

‒ описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

‒ анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку 

закона, его математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

‒ объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических 

устройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

‒ выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать 

проблему/задачу  и  гипотезу  учебного  эксперимента,  собирать  установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

‒ осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

‒ исследовать зависимости между физическими величинами с использованием 

прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

‒ соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 



 

 

‒ решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

‒ решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

‒ использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

‒ приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и 

технологий; 

‒ использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

‒ работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

‒ демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

‒ учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

‒ распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

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

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

‒ описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, 

работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 



 

 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

‒ описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

‒ анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления 

света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; 

‒ определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с 

током, силы Ампера и силы Лоренца; 

‒ строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

‒ выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу  и  гипотезу  учебного  эксперимента,  собирать  установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

‒ осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

‒ исследовать зависимости физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

‒ соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

‒ решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

‒ решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

‒ использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

‒ объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 



 

 

‒ приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в 

развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и 

технологий; 

‒ использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

‒ работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ1 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Раздел 1. Физика и методы научного познания  

1.1 Физика и 

методы 

научного 

познания 

2 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 

Изучение научных (эмпирических и 

теоретических) методов познания 

окружающего мира. 

Обсуждение границ применимости 

физических законов и теорий. 

Работа в группе по подготовке коротких 

сообщений о роли и месте физики в науке и 

в практической деятельности людей. 

Демонстрация аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, компьютерных 

датчиков. 

Освоение основных приёмов работы с 

цифровой лабораторией по физике 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу 2    

Раздел 2. Механика  

2.1 Кинематика 5 Механическое движение. 

Относительность механического 

движения. Система отсчёта. 

Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя 

скорость, мгновенная скорость) и 

ускорение материальной точки, их 

проекции на оси системы координат. 

Сложение перемещений и сложение 

скоростей. 

Проведение эксперимента: изучение 

неравномерного движения с целью 

определения мгновенной скорости; 

исследование соотношения между путями, 

пройденными телом за последовательные 

равные промежутки времени при 

равноускоренном движении с начальной 

скоростью, равной нулю; изучение движения 

шарика в вязкой жидкости; изучение 

движения тела, брошенного горизонтально. 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. 

Графики зависимости координат, 

скорости, ускорения, пути и 

перемещения материальной точки от 

времени. 

Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. 

Криволинейное движение. Движение 

материальной точки по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

Угловая скорость, линейная скорость. 

Период и частота обращения. 

Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и 

практическое применение: спидометр, 

движение снарядов, цепные и 

ремённые передачи 

Объяснение основных принципов действия 

технических устройств, таких как: 

спидометр, цепные и ремённые передачи 

движения; и условий их безопасного 

использования в повседневной жизни. 

Решение расчётных задач с явно заданной 

физической моделью с использованием 

основных формул кинематики. 

Построение и анализ графиков зависимостей 

кинематических величин от времени для 

равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движения. 

Распознавание физических явлений в 

учебных опытах и окружающей жизни: 

равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное 

падение тел, движение по окружности. 

Описание механического движения с 

использованием физических величин: 

координата, путь, перемещение, скорость, 

ускорение. Работа в группах при 

планировании, проведении и интерпретации 

результатов опытов и анализе 

дополнительных источников информации по 

теме 

2.2 Динамика 7 Принцип относительности Галилея. 

Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. 

Масса тела. Сила. Принцип 

суперпозиции сил. Второй закон 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Изучение зависимости силы упругости от 

деформации; сравнение сил трения покоя, 

качения и скольжения. 

Объяснение невесомости. Проведение 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Ньютона для материальной точки. 

Третий закон Ньютона для 

материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести. Первая космическая 

скорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, 

скольжения, качения). 

Сила трения. Сухое трение. 

Сила трения скольжения и сила трения 

покоя. Коэффициент трения. Сила 

сопротивления при движении тела в 

жидкости или газе. 

Поступательное и вращательное 

движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси 

вращения. Плечо силы. Условия 

равновесия твёрдого тела. 

Технические устройства и 

практическое применение: 

подшипники, движение 

искусственных спутников 

эксперимента: исследование зависимости 

сил упругости, возникающих в пружине и 

резиновом образце, от их деформации; 

изучение движения бруска по наклонной 

плоскости; исследование условий равновесия 

твёрдого тела, имеющего ось вращения. 

Объяснение особенностей равномерного и 

равноускоренного прямолинейного 

движения, свободного падения тел, 

движения по окружности на основе законов 

Ньютона, закона всемирного тяготения. 

Объяснение основных принципов действия 

подшипников и их практического 

применения. 

Объяснение движения искусственных 

спутников. 

Решение расчётных задач с явно заданной 

физической моделью с использованием 

основных законов и формул динамики. 

Распознавание физических явлений в 

учебных опытах и окружающей жизни: 

инерция, взаимодействие тел. 

Анализ физических процессов и явлений с 

использованием законов и принципов: закон 

всемирного тяготения, I, II и III законы 

Ньютона, принцип суперпозиции сил, 

принцип равноправности инерциальных 

систем отсчёта 

2.3 Законы 

сохранения в 

6 Импульс материальной точки (тела), 

системы материальных точек. 

Проведение эксперимента: изучение 

абсолютно неупругого удара с помощью 

Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

механике Импульс силы и изменение импульса 

тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. 

Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной 

точки. Теорема об изменении 

кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия упруго 

деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи 

поверхности Земли. Потенциальные и 

непотенциальные силы. Связь работы 

непотенциальных сил с изменением 

механической энергии системы тел. 

Закон сохранения механической 

энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и 

практическое применение: водомёт, 

копёр, пружинный пистолет, движение 

ракет 

двух одинаковых нитяных маятников; 

исследование связи работы силы с 

изменением механической энергии тела на 

примере растяжения резинового жгута. 

Оценка абсолютных и относительных 

погрешностей измерений физических 

величин. 

Решение расчётных задач с явно заданной 

физической моделью с использованием 

основных законов и формул динамики и 

законов сохранения. 

Решение качественных задач с опорой на 

изученные в разделе «Механика» законы, 

закономерности и физические явления. 

Описание механического движения с 

использованием физических величин: 

импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность. 

Анализ физических процессов и явлений с 

использованием закона сохранения 

механической энергии, закона сохранения 

импульса. 

Объяснение основных принципов действия и 

практического применения технических 

устройств, таких как: водомёт, копёр, 

пружинный пистолет. 

Объяснение движения ракет с опорой на 

изученные физические величины и законы 

механики. 

Использование при подготовке сообщений о 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

применении законов механики современных 

информационных технологий для поиска, 

структурирования, интерпретации и 

представления информации, критический 

анализ получаемой информации Проведение 

косвенных измерений, исследований 

зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез 

Итого по разделу 18    

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика  

3.1 Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

9 Основные положения молекулярно-

кинетической теории и их опытное 

обоснование. Броуновское движение. 

Диффузия. Характер движения и 

взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей. 

Масса и размеры молекул. Количество 

вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. 

Температура и её измерение. Шкала 

температур Цельсия. Модель 

идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа. 

Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии 

теплового движения частиц газа. 

Проведение эксперимента: определение 

массы воздуха в классной комнате на основе 

измерений объёма комнаты, давления и 

температуры воздуха в ней; исследование 

зависимости между параметрами состояния 

разреженного газа. 

Оценка абсолютных и относительных 

погрешностей измерений физических 

величин. 

Объяснение основных принципов действий 

термометра и барометра и условий их 

безопасного использования в повседневной 

жизни. 

Распознавание физических явлений в 

учебных опытах и окружающей жизни: 

диффузия, броуновское движение. 

Описание тепловых явлений с 

использованием физических величин: 

давление газа, температура, средняя 

Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Шкала температур Кельвина. Газовые 

законы. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Закон Дальтона. Изопроцессы в 

идеальном газе с постоянным 

количеством вещества. 

Графическое представление 

изопроцессов: изотерма, изохора, 

изобара. 

Технические устройства и 

практическое применение: термометр, 

барометр 

кинетическая энергия хаотического 

движения молекул, среднеквадратичная 

скорость молекул. 

Анализ физических процессов и явлений с 

использованием МКТ, газовых законов, 

связи средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Решение расчётных задач с явно заданной 

физической моделью с использованием 

основных положений МКТ, законов и 

формул молекулярной физики. 

Работа в группах при планировании, 

проведении и интерпретации результатов 

опытов и анализе дополнительных 

источников информации по теме 

3.2 Основы 

термодинамик

и 

10 Термодинамическая система. 

Внутренняя энергия 

термодинамической системы и 

способы её изменения. 

Количество теплоты и работа. 

Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, 

излучение. Удельная теплоёмкость 

вещества. 

Количество теплоты при 

теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. 

Первый закон термодинамики. 

Проведение эксперимента: измерение 

удельной теплоёмкости вещества. 

Оценка абсолютных и относительных 

погрешностей измерений физических 

величин. 

Изучение моделей паровой турбины, 

двигателя внутреннего сгорания, 

реактивного двигателя. 

Объяснение принципов действия и условий 

безопасного использования в повседневной 

жизни двигателя внутреннего сгорания, 

бытового холодильника, кондиционера. 

Описание свойств тел и тепловых явлений с 

использованием физических величин: 

Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. 

Графическая интерпретация работы 

газа. 

Второй закон термодинамики. 

Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы 

действия тепловых машин. 

Преобразования энергии в тепловых 

машинах. 

Коэффициент полезного действия 

тепловой машины. 

Цикл Карно и его коэффициент 

полезного действия. 

Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

Технические устройства и 

практическое применение: двигатель 

внутреннего сгорания, бытовой 

холодильник, кондиционер 

давление газа, температура, количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа. 

Решение расчётных задач с явно заданной 

физической моделью с использованием 

основных законов и формул молекулярной 

физики и термодинамики. 

Решение качественных задач с опорой на 

изученные в разделе «Молекулярная физика 

и термодинамика» законы, закономерности и 

физические явления. 

Работа в группах при анализе 

дополнительных источников информации по 

теме 

3.3 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Фазовые 

переходы 

5 Парообразование и конденсация. 

Испарение и кипение. 

Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. 

Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от 

давления. Твёрдое тело. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные 

Проведение эксперимента: измерение 

относительной влажности воздуха. 

Оценка абсолютных и относительных 

погрешностей измерений физических 

величин. 

Изучение свойств насыщенных паров, 

способов измерения влажности 

Наблюдение кипения при пониженном 

давлении, нагревания и плавления 

кристаллического вещества. 

Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

материалы. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота 

плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и 

практическое применение: гигрометр 

и психрометр, калориметр, технологии 

получения современных материалов, в 

том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии 

Объяснение принципов действия и условий 

безопасного использования в повседневной 

жизни гигрометра, психрометра, 

калориметра. 

Изучение технологий получения 

современных материалов, в том числе 

наноматериалов. 

Решение расчётных задач с явно заданной 

физической моделью с использованием 

уравнения теплового баланса. 

Решение качественных задач с опорой на 

изученные законы, закономерности и 

физические явления по теме. 

Распознавание физических явлений в 

учебных опытах и окружающей жизни: 

деформация твёрдых тел, нагревание и 

охлаждение тел, изменение агрегатных 

состояний 

вещества и объяснение их на основе законов 

и формул молекулярной физики. 

Использование информационных технологий 

для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления информации 

при подготовке сообщений о применении 

законов молекулярной физики и 

термодинамики в технике и технологиях 

Итого по разделу 24    

Раздел 4. Электродинамика  

4.1 Электростати 10 Электризация тел. Электрический Проведение эксперимента: измерение Библиотека ЦОК 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

ка заряд. Два вида электрических 

зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон 

Кулона. Точечный электрический 

заряд. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических 

полей. Линии напряжённости 

электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор. 

Электроёмкость плоского 

конденсатора. Энергия заряженного 

конденсатора. Технические устройства 

и практическое применение: 

электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, 

заземление электроприборов, 

конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер 

электроёмкости конденсатора. 

Оценка абсолютных и относительных 

погрешностей измерений физических 

величин. 

Изучение принципов действия электроскопа, 

электрометра, конденсатора. 

Изучение принципов действия и условий 

безопасного применения в практической 

жизни, копировального аппарата, струйного 

принтера. 

Рассмотрение физических оснований 

электростатической защиты и заземления 

электроприборов. 

Решение расчётных задач с явно заданной 

физической моделью с использованием 

основных законов и формул электростатики. 

Решение качественных задач с опорой на 

изученные законы, закономерности и 

физические явления электростатики. 

Распознавание физических явлений в 

учебных опытах и окружающей жизни: 

электризация тел, взаимодействие зарядов и 

объяснение их на основе законов и формул 

электростатики. 

Описание изученных свойств вещества и 

электрических явлений с использованием 

физических величин: электрический заряд, 

напряжённость электрического поля, 

потенциал, разность потенциалов, 

электроёмкость. 

Анализ физических процессов и явлений с 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

использованием физических законов: закона 

сохранения электрического заряда, закона 

Кулона. 

Работа в группах при анализе 

дополнительных источников информации и 

подготовке сообщений о проявлении законов 

электростатики в окружающей жизни и 

применении их в технике 

4.2 Постоянный 
электрически
й ток. Токи в 
различных 
средах 

12 Электрический ток. Условия 
существования электрического тока. 
Источники тока. Сила тока. 
Постоянный ток. 
Напряжение. 
Закон Ома для участка цепи. 
Электрическое сопротивление. 
Удельное сопротивление вещества. 
Последовательное, параллельное, 
смешанное соединение проводников. 
Работа электрического тока. 
Закон Джоуля–Ленца. Мощность 
электрического тока. 
Электродвижущая сила и внутреннее 
сопротивление источника тока. Закон 
Ома для полной (замкнутой) 
электрической цепи. Короткое 
замыкание. 
Электронная проводимость твёрдых 
металлов. Зависимость сопротивления 
металлов от температуры. 
Сверхпроводимость. 
Электрический ток в вакууме. 
Свойства электронных пучков. 
Полупроводники. Собственная и 
примесная проводимость 

Проведение эксперимента: изучение 
смешанного соединения резисторов; 
измерение ЭДС источника тока и его 
внутреннего сопротивления; наблюдение 
электролиза. 
Оценка абсолютных и относительных 
погрешностей измерений физических 
величин. 
Объяснение принципов действия и условий 
безопасного применения амперметра, 
вольтметра, реостата, источников тока, 
электронагревательных и 
электроосветительных приборов, термометра 
сопротивления, вакуумного диода, 
термисторов и фоторезисторов, 
полупроводниковых диодов, гальваники. 
Решение расчётных задач с явно заданной 
физической моделью с использованием 
основных законов и формул темы 
«Постоянный электрический ток». 
Распознавание физических явлений в 
учебных опытах и окружающей жизни: 
электрическая проводимость, тепловое, 
световое, химическое, магнитное действия 
тока. 
Анализ электрических явлений и процессов в 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bf72 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Колич

ество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

полупроводников. Свойства p–n-
перехода. 
Полупроводниковые приборы. 
Электрический ток в растворах и 
расплавах электролитов. 
Электролитическая диссоциация. 
Электролиз. 
Электрический ток в газах. 
Самостоятельный и 
несамостоятельный разряд. Молния. 
Плазма. 
Технические устройства и 
практическое применение: амперметр, 
вольтметр, реостат, источники тока, 
электронагревательные приборы, 
электроосветительные приборы, 
термометр сопротивления, вакуумный 
диод, термисторы и фоторезисторы, 
полупроводниковый диод, гальваника 

цепях постоянного тока с использованием 
законов: закон Ома, закономерности 
последовательного и параллельного 
соединения проводников, закон 
Джоуля-Ленца. 
Описание изученных свойств веществ и 
электрических явлений с использованием 
физических величин: электрический заряд, 
сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, разность 
потенциалов, ЭДС, работа тока, мощность 
тока. 
Использование информационных технологий 
для поиска, структурирования, 
интерпретации и представления информации 
при подготовке сообщений о применении 
законов постоянного тока в технике и 
технологиях 

Итого по разделу 22    

Резервное время 2    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68    

 



 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Электродинамика  

1.1 Магнитное 

поле. 

Электромагни

тная индукция 

11 Постоянные магниты. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. 

Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Линии магнитной индукции. 

Картина линий магнитной индукции 

поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. 

Картина линий индукции магнитного 

поля длинного прямого проводника и 

замкнутого кольцевого проводника, 

катушки с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и 

направление. Движение заряженной 

частицы в однородном магнитном поле. 

Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. 

Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. 

Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. 

Электродвижущая сила индукции в 

проводнике, движущемся 

поступательно в однородном 

Проведение эксперимента: изучение 

магнитного поля катушки с током; 

исследование действия постоянного магнита 

на рамку с током; исследование явления 

электромагнитной индукции. 

Оценка абсолютных и относительных 

погрешностей измерений физических 

величин. 

Объяснение принципов действия и условий 

безопасного применения постоянных 

магнитов, электромагнитов, 

электродвигателя, ускорителей элементарных 

частиц, индукционной печи. 

Решение расчётных задач на применение 

формул темы «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

Решение качественных задач с опорой на 

изученные законы, закономерности и 

физические явления темы «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

Определение направления вектора индукции 

магнитного поля проводника с током, силы 

Ампера и силы Лоренца. 

Распознавание физических явлений в учебных 

опытах и окружающей жизни: 

взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся заряд. 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41с97с 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление 

самоиндукции. Электродвижущая сила 

самоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с 

током. 

Электромагнитное поле. Технические 

устройства и практическое 

применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, 

ускорители элементарных частиц, 

индукционная печь 

Анализ электромагнитных явлений с 

использованием закона электромагнитной 

индукции. Описание изученных свойств 

веществ и электромагнитных явлений с 

использованием физических величин: 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность катушки, энергия 

электрического и магнитного полей 

Итого по разделу 11    

Раздел 2. Колебания и волны  

2.1 Механические 

и 

электромагнит

ные колебания 

9 Колебательная система. 

Свободные механические колебания. 

Гармонические колебания. Период, 

частота, амплитуда и фаза колебаний. 

Пружинный маятник. 

Математический маятник. 

Уравнение гармонических колебаний. 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные 

колебания в идеальном колебательном 

контуре. Аналогия между 

механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон 

Исследование параметров колебательной 

системы – периода, частоты, амплитуды и 

фазы колебаний (пружинный и/или 

математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных 

колебаний. 

Наблюдение резонанса. Проведение 

эксперимента: исследование зависимости 

периода малых колебаний груза на нити от 

длины нити и массы груза; исследование 

переменного тока в цепи из последовательно 

соединённых конденсатора, катушки и 

резистора. 

Оценка абсолютных и относительных 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41с97с 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

сохранения энергии в идеальном 

колебательном контуре. 

Представление о затухающих 

колебаниях. Вынужденные 

механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

Синусоидальный переменный ток. 

Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение 

силы тока и напряжения. 

Трансформатор. Производство, 

передача и потребление электрической 

энергии. 

Экологические риски при производстве 

электроэнергии. 

Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и 

практическое применение: 

электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии 

электропередач 

погрешностей измерений физических 

величин. 

Объяснение принципов действия и условий 

безопасного применения электрического 

звонка, генератора переменного тока, линий 

электропередач. 

Решение расчётных задач с явно заданной 

физической моделью с использованием 

основных законов и формул, описывающих 

механические и электромагнитные колебания. 

Описание механических и электромагнитных 

колебаний с использованием физических 

величин: период и частота колебаний, 

амплитуда и фаза колебаний, заряд и сила 

тока в гармонических электромагнитных 

колебаниях. 

Решение качественных задач с опорой на 

изученные законы, закономерности, 

описывающие механические и 

электромагнитные колебания. 

Работа в группах при планировании, 

проведении и интерпретации результатов 

опытов, и анализе дополнительных 

источников информации по теме 

2.2 Механические 

и 

электромагнит

ные волны 

5 Механические волны, условия 

распространения. Период. 

Скорость распространения и длина 

волны. Поперечные и продольные 

волны. Интерференция и дифракция 

механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. 

Изучение образования и распространения 

поперечных и продольных волн. 

Наблюдение отражения и преломления, 

интерференции и дифракции механических 

волн. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты 

тона с амплитудой и частотой колебаний, 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41с97с 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. 

Условия излучения электромагнитных 

волн. Взаимная ориентация векторов E, 

B, υ в электромагнитной волне. 

Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. 

Применение электромагнитных волн в 

технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Радиолокация. Электромагнитное 

загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и 

практическое применение: 

музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике 

и медицине, радар, радиоприёмник, 

телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь 

звукового резонанса. 

Исследование свойств электромагнитных 

волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Изучение условий излучения 

электромагнитных волн, взаимной 

ориентации векторов E, B, υ в 

электромагнитной волне. 

Изучение применения электромагнитных 

волн в технике и быту. 

Объяснение принципов действия и условий 

безопасного применения музыкальных 

инструментов, ультразвуковой диагностики в 

технике и медицине, радара, радиоприёмника, 

телевизора, антенны, телефона, СВЧ-печи. 

Решение расчётных и качественных задач с 

опорой на изученные законы и 

закономерности, описывающие 

распространение механических и 

электромагнитных волн. 

Использование информационных технологий 

для поиска, структурирования, интерпретации 

и представления информации при подготовке 

сообщений об использовании 

электромагнитных волн в технике. 

Участие в дискуссии об электромагнитном 

загрязнении окружающей среды. 

Работа в группах при планировании, 

проведении и интерпретации результатов 

опытов и анализе дополнительных 

источников информации по теме 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

2.3 Оптика 10 Геометрическая оптика. 

Прямолинейное распространение света 

в однородной среде. Луч света. 

Точечный источник света. 

Отражение света. Законы отражения 

света. Построение изображений в 

плоском зеркале. Преломление света. 

Законы преломления света. 

Абсолютный показатель преломления. 

Полное внутреннее отражение. 

Предельный угол полного внутреннего 

отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав 

белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. 

Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. 

Построение изображений в 

собирающих и рассеивающих линзах. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, 

даваемое линзой. 

Пределы применимости 

геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция 

света. Когерентные источники. 

Условия наблюдения максимумов и 

минимумов в интерференционной 

картине от двух синфазных 

когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная 

решётка. Условие наблюдения главных 

максимумов при падении 

Изучение явления полного внутреннего 

отражения, его применения в световоде. 

Изучение моделей микроскопа, телескопа. 

Получение спектра с помощью призмы и 

дифракционной решётки. Измерение 

показателя преломления стекла. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Объяснение принципов действия и условий 

безопасного применения очков, лупы, 

фотоаппарата, проекционного аппарата, 

микроскопа, телескопа, волоконной оптики, 

дифракционной решётки, поляроида. 

Решение расчётных задач с явно заданной 

физической моделью с использованием 

основных законов и формул геометрической 

оптики. 

Построение и описание изображения, 

создаваемого плоским зеркалом, тонкой 

линзой. 

Рассмотрение пределов применимости 

геометрической оптики. 

Распознавание физических явлений в опытах 

и окружающей жизни: прямолинейное 

распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света. 

Изучение условий наблюдения максимумов и 

минимумов в интерференционной картине от 

двух синфазных когерентных источников. 

Условие наблюдения главных максимумов 

при падении монохроматического света на 

дифракционную решётку. 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41с97с 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

монохроматического света на 

дифракционную решётку. 

Поляризация света. Технические 

устройства и практическое 

применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, 

телескоп, волоконная оптика, 

дифракционная решётка, поляроид 

Анализ оптических явлений с использованием 

законов: закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения 

света, законы преломления света. 

Описание оптических явлений с 

использованием физических величин: 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы 

Итого по разделу 24    

Раздел 3. Основы специальной теории относительности (далее – СТО)  

3.1 Основы 

специальной 

теории 

относительнос

ти 

4 Границы применимости классической 

механики. 

Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность 

модуля скорости света в вакууме, 

принцип относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. 

Замедление времени и сокращение 

длины. 

Энергия и импульс релятивистской 

частицы. Связь массы с энергией и 

импульсом релятивистской частицы. 

Энергия покоя 

Решение качественных задач с опорой на 

изученные постулаты СТО. 

Использование информационных технологий 

для поиска, структурирования, интерпретации 

и представления информации при подготовке 

сообщений о границах применимости 

классической механики и основах СТО 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41с97с 

Итого по разделу 4    

Раздел 4. Квантовая физика  

4.1 Элементы 

квантовой 

оптики 

6 Фотоны. Формула Планка связи 

энергии фотона с его частотой. Энергия 

и импульс фотона. 

Открытие и исследование 

Наблюдение фотоэффекта на установке с 

цинковой пластиной. Исследование законов 

внешнего фотоэффекта. 

Объяснение основных принципов действия 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41с97с 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. 

Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная 

граница» фотоэффекта. Давление света. 

Опыты 

П.Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и 

практическое применение: 

фотоэлемент, фотодатчик, солнечная 

батарея, светодиод 

технических устройств, таких как: 

фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, 

светодиод; и условий их безопасного 

применения в практической жизни. 

Решение расчётных задач с явно заданной 

физической моделью с использованием 

основных законов и формул квантовой 

оптики. 

Решение качественных задач с опорой на 

изученные законы, закономерности квантовой 

оптики. Распознавание физических явлений в 

учебных опытах: фотоэлектрический эффект, 

световое давление. 

Описание изученных квантовых явлений и 

процессов с использованием физических 

величин: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона 

4.2 Строение 

атома 

4 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. 

Изучение модели опыта Резерфорда. 

Проведение эксперимента по наблюдению 

линейчатого спектра. Оценка абсолютных и 

относительных погрешностей измерений 

физических величин. 

Изучение модели атома: Томсона, 

планетарной модели атома, модели атома 

Бора. 

Изучение спектра уровней энергии атома 

водорода. Объяснение принципов действия и 

условий безопасного применения 

спектроскопа, лазера, квантового компьютера. 

Решение качественных задач с опорой на 

Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Технические устройства и 

практическое применение: 

спектральный анализ (спектроскоп), 

лазер, квантовый компьютер 

изученные законы, закономерности и 

физические явления по теме «Строение 

атома». 

Распознавание физических явлений в учебных 

опытах: возникновение линейчатого спектра 

излучения. 

Анализ квантовых процессов и явлений с 

использованием постулатов Бора 

4.3 Атомное ядро 5 Эксперименты, доказывающие 

сложность строения ядра. 

Открытие радиоактивности. Опыты 

Резерфорда по определению состава 

радиоактивного излучения. Свойства 

альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Влияние радиоактивности на живые 

организмы. 

Открытие протона и нейтрона. 

Нуклонная модель ядра Гейзенберга-

Иваненко. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и 

позитронный бета-распад. Гамма- 

излучение. Закон радиоактивного 

распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. 

Ядерные силы. 

Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез 

ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный 

Изучение экспериментов, доказывающих 

сложность строения атомного ядра. 

Исследование треков частиц (по готовым 

фотографиям). Изучение ядерных сил, 

ядерных реакций синтеза и распада, 

термоядерного синтеза. 

Изучение нуклонной модели ядра 

Гейзенберга-Иваненко. 

Объяснение устройства и применения 

дозиметра, камеры Вильсона, ядерного 

реактора, атомной бомбы. 

Решение задач с опорой на полученные 

знания, в т.ч. о заряде и массовом числе ядра. 

Распознавание физических явлений в учебных 

опытах и в окружающей жизни: естественная 

и искусственная радиоактивность. 

Описание квантовых явлений и процессов с 

использованием физических величин: период 

полураспада, энергия связи атомных ядер, 

дефект массы ядра. 

Анализ процессов и явлений с 

использованием законов и постулатов: закон 

сохранения электрического заряда, закон 

Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

синтез. Проблемы и перспективы 

ядерной энергетики. 

Экологические аспекты ядерной 

энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие 

позитрона. 

Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Единство физической картины мира. 

Технические устройства и 

практическое применение: дозиметр, 

камера Вильсона, ядерный реактор, 

атомная бомба 

сохранения массового числа, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада. 

Участие в работе круглого стола 

«Фундаментальные взаимодействия. 

Единство физической  картины мира». 

Использование информационных технологий 

для поиска, структурирования, интерпретации 

и представления информации при подготовке 

сообщений о применении законов квантовой 

физики в технике и технологиях, 

экологических аспектах ядерной энергетики 

Итого по разделу 15    

Раздел 5. Элементы астрономии и астрофизики  

5.1 Элементы 

астрономии и 

астрофизики 

7 Этапы развития астрономии. 

Прикладное и мировоззренческое 

значение астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие 

звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система. 

Солнце. Солнечная активность. 

Источник энергии Солнца и звёзд. 

Звёзды, их основные характеристики. 

Диаграмма «спектральный класс – 

светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость 

«масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности. 

Подготовка сообщений об этапах развития 

астрономии, о прикладном и 

мировоззренческом значении астрономии, о 

методах получения научных астрономических 

знаний, открытиях в современной 

астрономии. 

Изучение современных представлений о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. 

Изучение типов галактик, радиогалактик и 

квазаров. Изучение движения небесных тел, 

эволюции звёзд и Вселенной, процессов, 

происходящих в звёздах, в звёздных системах, 

в межгалактической среде, масштабной 

структуры Вселенной . Объяснение 

Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Внутреннее строение звёзд. 

Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и 

звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. 

Положение и движение Солнца в 

Галактике. Типы галактик. 

Радиогалактики и квазары. 

Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение 

Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание 

галактик. Теория Большого взрыва. 

Реликтовое излучение. 

Масштабная структура 

Вселенной. Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии 

расширения Вселенной на основе закона 

Хаббла. 

Подготовка к обсуждению нерешенных 

проблем астрономии. Проведение 

наблюдений невооружённым глазом с 

использованием компьютерных приложений 

для определения положения небесных 

объектов на конкретную дату: основные 

созвездия Северного полушария и яркие 

звёзды. 

Проведение наблюдений в телескоп Луны, 

планет, Млечного Пути. 

Участие в дискуссии о нерешенных 

проблемах астрономии 

Итого по разделу 7    

Раздел 6. Обобщающее повторение  

6.1 Обобщающее 

повторение 

4 Обобщение и систематизация 

содержания разделов курса 

«Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электродинамика», 

«Колебания и волны», «Основы 

специальной теории относительности», 

«Квантовая физика», «Элементы 

астрономии и астрофизики». 

Роль физики и астрономии в 

экономической, технологической, 

социальной и этической сферах 

Участие в дискуссии о роли физики и 

астрономии в различных сферах деятельности 

человека. 

Подготовка сообщений о месте физической 

картины мира в ряду современных 

представлений о природе. 

Выполнение учебных заданий, 

демонстрирующих освоение основных 

понятий, физических величин и законов курса 

физики 10–11 классов 

Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

деятельности человека, роль и место 

физики и астрономии в современной 

научной картине мира, значение 

описательной, систематизирующей, 

объяснительной и прогностической 

функций физической теории, роль 

физической теории в формировании 

представлений о физической картине 

мира, место физической картины мира 

в общем ряду современных 

естественно-научных представлений о 

природе 

Итого по разделу 4    

Резервное время 3    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68    



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

10 КЛАСС 

Контрольная работа № 1 

«Кинематика. Динамика. Законы сохранения в механике» 

1 вариант 

ЧАСТЬ 1 

1. Определите ускорение тела массой 5 кг, движущегося по горизонтальной 

поверхности под действием силы 30 Н, приложенной под углом 600 к горизонту. 

ОТВЕТ __________________________м/с
2
 

2. На наклонной плоскости лежит неподвижно брусок. Как изменится вес бруска и 

сила трения между бруском и плоскостью, если увеличить массу бруска 

Физическая величина Характер изменения 

Вес бруска 1) увеличится 

  2) уменьшится 

Сила трения между бруском и плоскостью 3) не изменится 

Вес бруска 
Сила трения между бруском и 

плоскостью 

  

3. Чему равна сила, сжимающая пружину на 1 см, если коэффициент упругости 

пружины 1000 Н/м? 

ОТВЕТ ________________ Н 

4. Чему равна сила сопротивления воздуха, действующая на парашютиста массой 

85 кг, который при раскрытом парашюте опускается с постоянной скоростью? 

ОТВЕТ ________________Н 

5. Тело массой т, подвесили на пружину жесткостью к. Как изменится жесткость 

пружины и сила упругости, возникающая при деформации пружины, если массу тела 

увеличили в 3 раза 

Физическая величина Характер изменения 

Жесткость пружины 1) увеличится 

  2) уменьшится 

Сила упругости 3) не изменится 

Жесткость пружины Сила упругости 

  

 

ЧАСТЬ 2 

Для заданий 6,7,8 необходимо записать полное решение, включающее запись 

краткого условия, запись формул, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи, а также математические преобразования и расчеты, приводящие к 

числовому ответу 

Определите силу натяжения нити, связывающей два груза, массами 600г и 200 г, 

которые поднимают вертикально вверх, действуя на первый груз с силой 14 Н, 

направленной вверх. 

Автомобиль ВАЗ 2110 массой 1,4т за 12,5 секунд от начала движения развил 

скорость 100 км/ч. Определите силу, сообщающую ускорение автомобилю. 



 

 

На наклонную плоскость с углом наклона 30
0
 положили кирпич массой 2 кг. 

Коэффициент трения скольжения между поверхностями равен 0,8. Чему равна сила 

трения действующая на кирпич? 

Контрольная работа № 1 

«Кинематика. Динамика. Законы сохранения в механике» 

2  вариант 

ЧАСТЬ 1 

1. Определите ускорение тела, массой 2 кг, движущегося по горизонтальной 

поверхности под действием силы 20 Н, приложенной под углом 60
0
 к горизонту. 

ОТВЕТ _______________м/с
2
 

2. На наклонной плоскости лежит неподвижно брусок. Как изменится вес бруска и 

сила трения между бруском и плоскостью, если уменьшить массу бруска в 2 раза 

Физическая величина Характер изменения 

Вес бруска 1) увеличится 

  2) уменьшится 

Сила трения между бруском и плоскостью 3) не изменится 

Вес бруска Сила трения между бруском и плоскостью 

  

3. Чему равна сила, с которой сжимают пружину на 2см, если коэффициент 

упругости пружины 500 Н/м? 

ОТВЕТ ______________________Н 

4. Чему равна сила сопротивления воздуха парашютиста массой 70 кг, который при 

раскрытом парашюте опускается с постоянной скоростью.? 

ОТВЕТ ______________________Н 

5. Тело массой т, подвесили на пружину жесткостью к. Как изменится жесткость 

пружины и сила упругости, возникающая при деформации пружины, если массу тела 

уменьшили в 2 раза 

Физическая величина Характер изменения 

Жесткость пружины 4) увеличится 

  5) уменьшится 

Сила упругости 6) не изменится 

Жесткость пружины Сила упругости 
  

 

ЧАСТЬ 2 

Для заданий 6,7,8 необходимо записать полное решение, включающее запись 

краткого условия, запись формул, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи, а также математические преобразования и расчеты, приводящие к 

числовому ответу 

6. Определите силу натяжения нити, связывающей два груза, массами 400г и 200 г, 

которые поднимают вертикально вверх, действуя на первый груз с силой 9 Н, 

направленной вверх. 

7. После толчка вагон массой 20 т остановился через 50 с, пройдя расстояние 125 м. 

Определите тормозящую силу. 



 

 

8. На заводе «УралГлавКерамика» кирпич массой 5 кг движется по конвейерной 

ленте под действием силы 40Н, направленной под углом 45
0
 к поверхности. Найти его 

скорость через 10м, если коэффициент трения скольжения равен 0,5? 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

по теме: ««Кинематика. Динамика. Законы сохранения в механике» 

Назначение контрольной работы - оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обученияпо теме: ««Кинематика. Динамика. Законы сохранения в механике» 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования») 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Задания № 1,3,4расчетные задачи с явно заданной физической моделью, ответ 

должен быть представлен в виде числа. 

Задания № 2,5 - с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Заданиях® 6-8расчетные задачи с развернутым ответом, для которых необходимо 

записать полное решение, включающее запись краткого условия, запись формул, 

применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также 

математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

Задания №1 — №5проверяютвладение основным понятийным аппаратом 

школьного курса физики и умение решать задачибазового уровня сложности. 



 

 

Задания №6-8проверяет умениерешать задачиповышенного и высокого уровня 

сложности 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания базового и повышенного уровня 

сложности. 

Задания базового уровня - это простые задания, проверяющие способность 

обучающихся использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины, законы и демонстрировать взаимосвязь между физическими 

величинами. 

Задания повышенного уровня сложности направлены на проверку умения решать 

расчетные задачи в 2-3 действия по одной теме курса физики. 

Задания высокого уровня сложности направлены на проверку умения решать 

расчетные задачи в 2-3 действия используя формулы из нескольких тем курса физики. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности 

Таблица 1. 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 15 

Базовый 5 7 46,7 

Повышенный 1 2 13,3 

Высокий 2 6 40 

Итого 8 15 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

Задания № 1,3,4 оцениваются в 1 балл, в задании на установление соответствия 

(№2,5) каждая верно установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл, за 

решение задания №7 - 2 балла, за решение заданий № 6,8 - 3 балла 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 15. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2) 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

13-15 5 

12-10 4 

9-7 3 

Менее 7 2 

 

Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Для заданий базового уровня сложности - от 2 до 3 мин 

Для заданий повышенного уровня сложности - от 5 до 7 мин 

Для заданий высокого уровня сложности от 10 до 15 мин 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 



 

 

Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КИМ 

Обознач 

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементо 

в 

содержан 

ия 

Коды 

проверя 

емых 

умений 

Уровен 

ь 

сложно 

сти 

задани 

я 

Макси 

мальн 

ый 

балл за 

выполн 

ение 

задани 

я 

Примерно 

е время 

выполнен 

ия 

задания 

(мин) 

1. Законы механики 

Ньютона. 

1.2 1.1;1.2; 

1.4 

Б 1 2 

2. Закон сухого трения 1.3 1.1;1.2; 

1.4 

Б 2 2 

3. Закон Гука 1.3 1.1;1.2; 

1.4 

Б 1 2 

4. Взаимодействие тел. 

Законы Ньютона 

1.1,1.2 1.1;1.2; 

1.4 

Б 1 2 

5. Закон Гука 1.3 1.1;1.2; 

1.4 

Б 2 2 

6. Взаимодействие тел. 

Законы Ньютона 

1.1,1.2 1.1;1.2; 

1.4 

В 3 15 

7. Взаимодействие тел. 

Законы Ньютона 

1.1,1.2 1.1;1.2; 

1.4 

П 2 5 

8. Взаимодействие тел. 

Законы Ньютона. Закон 

сухого трения. 

1.1,1.2 1.1;1.2; 

1.4 

В 3 15 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем элементов содержания и 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1.1. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. 

1. 2 Законы механики Ньютона. 

1. 3 Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1.1 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними 

1.2 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления) 

1.4 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

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

расчеты и проверять полученный результат 

1.5 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей 

 

Контрольная работа №2 

«Молекулярная физика. Основы термодинамики» 

1 вариант 

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа равна 

6'10'
21
Дж. Определите температуру этого газа. 

ОТВЕТ  ____________К 

Определите плотность кислорода при давлении 1,3-10
5
Па, если средняя квадратичная 

скорость его молекул равна 1,44-10
3
 м/с? 

ОТВЕТ кг  __________м
3

 

В закрытом сосуде находится идеальный газ. Как изменится скорость, 

средняякинетическая энергия его молекул, давление газа при увеличении температуры газа в 2 

раза. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

А) Скорость молекул 1) увеличится в 2 раза 

Б) Средняя кинетическая энергия молекул 2) уменьшится в У? раз 
В) Давление 3) увеличится в Ѵ2 раз 

  4) увеличится в 4 раза 

  5) не изменится 

А Б В 
   

 

Давление 0,2 моль углекислого газа, занимающего объем 30 дм
3
, равно 50 кПа. Определите 

температуру углекислого газа. 

ОТВЕТ  __________К 

В сосуде объемом 10 дм
3
 содержится 1 моль газа. Каково давление газа, если температура 

газа составляет 27
0
С. 



 

 

ОТВЕТ  _________кПа 

Начальное давление газа 2-10
5
Па. При изотермическом увеличении его давления на 

100кПа объем газа изменился на 5 л. Определите начальный объем газа. 

ОТВЕТ  _________л 

Установите соответствие между фазовыми переходами вещества и изменением поведения 

его молекулами. 

ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ПОВЕДЕНИЕ МОЛЕКУЛ 

А) Жидкость в твердое тело 1) увеличится расстояние между молекулами 

Б) Жидкость в газ 2) молекулы начинают совершать переходы от одного 

  3) положения равновесия к другому 

  4) увеличивается упорядоченность в расположении молекул 

  5) частицы вещества перестают хаотично двигаться 

А Б 
  

 

Когда приоткрывают кран с горячей водой, поток воды постепенно уменьшается и может 

даже совсем прекратиться. С холодной водой подобных неприятностей не случается. Объясните, 

почему это происходит с точки зрения физики? 

Контрольная работа №2 

«Молекулярная физика. Основы термодинамики» 

2 вариант 

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа равна 4-10
_21
Дж. 

Определите температуру этого газа. 

ОТВЕТ  ____________К 

Определите плотность азота при давлении 0,11МПа, если средняя квадратичная скорость 

его молекул равна 500 м/с? 

ОТВЕТ  ____________ кг/м
3
 

В закрытом сосуде находится идеальный газ. Как изменится скорость, 

средняякинетическая энергия его молекул, давление газа при уменьшении температуры газа в 3 

раза. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

А) Скорость молекул 1) уменьшится в 9 раза 

Б) Средняя кинетическая энергия молекул 2) увеличится в Ѵ3 раз 

В) Давление 3) уменьшится в 3 раза 

  увеличится в 3 раза 

  уменьшится в Ѵ3 раз 

А Б В 
   

 

Давление 0,5 моль метана, занимающего объем 20дм
3
, равно 100кПа. Определите 

температуру метана. 

ОТВЕТ  _________К 

В сосуде объемом 20 дм
3
 содержится 2 моля углекислого газа. Каково давление 

углекислого газа, если температура газа 37
0
С. 

ОТВЕТ  _________кПа 

Начальное давление газа 3-10
5
Па. При изотермическом увеличении его давления на 

300кПа объем газа изменился на 10 л. Определите начальный объем газа. 

ОТВЕТ  _________л 



 

 

Установите соответствие между фазовыми переходами вещества и изменением поведения 

его молекулами. 

ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ПОВЕДЕНИЕ МОЛЕКУЛ 

А) Газ в жидкость 1) увеличится расстояние между молекулами 

Б) Твердое тело в жидкость 2) молекулы начинают совершать переходы от одного 

  положения равновесия к другому 

  3) увеличивается упорядоченность в расположении молекул 

  4) частицы вещества перестают хаотично двигаться 

А Б 
  

8. Если нагретый тонкостенный стакан поставить вверх дном на клеенку стола, 

слегка придавив, то через несколько минут его будет сложно снять с клеенки. Объясните, 

почему это трудно сделать? 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

по теме: ««Молекулярная физика. Основы термодинамики» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Назначение контрольной работы - оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обученияпо теме: «Молекулярная физика. Основы термодинамики» 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования») 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Задания № 1, 2, 4,5, брасчетные задачи с явно заданной физической моделью, ответ 

должен быть представлен в виде числа. 

Задание №3, 7с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задание№8качественная практико - ориентированная задача с развернутым 

ответом. 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих 

видов деятельности: 

Задания № 1 — №7проверяютвладение основным понятийным аппаратом 

школьного курса физики и умение решать задачи различного уровня сложности. 

Задание №8проверяет умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания базового и повышенного уровня 

сложности. 

Задания базового уровня - это простые задания, проверяющие способность 

обучающихся использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины, законы и демонстрировать взаимосвязь между физическими 

величинами. 

Задания повышенного уровня сложности направлены на проверку умения решать 

качественные и расчетные задачи в 2-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности 

Таблица 1. 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 7 

Базовый 6 9 75 

Повышенный 2 3 25 

Итого 8 12 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 



 

 

Задания № 1,24,5,6 оцениваются в 1 балл, в задании на установление соответствия 

(№3,7) каждая верно установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл, за 

решение качественной задачи - 2 балла 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 12. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2) 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

10-12 5 

9-7 4 

6-4 3 

Менее4 2 

 

Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Для заданий базового уровня сложности - от 2 до 4 мин 

Для заданий повышенного уровня сложности - от 7 до 10 мин На выполнение всей 

контрольной работы отводится 45 минут. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КИМ 

Обозначе 

ние 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержани 

я 

Коды 

проверяе 

мых 

умений 

Уровен 

ь 

сложно 

сти 

задания 

Максим 

альный 

балл за 

выполн 

ение 

задания 

Примерное 

время 

выполнени 

я задания 

(мин) 

1. Абсолютная температура 

как мера средней 

кинетической энергии 

теплового движения 

частиц вещества 

2.1 1.1, 1.4 Б 1 4 

2. 
Давление газа. 

2.2 
1.1, 1,2, 

1.4 

Б 
1 

4 

3. Давление газа. 2.2 1.1 Б 3 4 

4. Уравнение состояния 

идеального газа. 

2.3 1.1, 1,2, 

1.4 

Б 
1 

4 

5. Уравнение состояния 

идеального газа 

2.3 1.1, 1,2, 

1.4 

Б 
1 

4 

6. 
Газовые законы 2.4 1.1, 1,2, 

1.4 

П 
1 10 

7. Агрегатные состояния 

вещества 

2.5 
1.1 

Б 
2 

4 

8. 
Агрегатные состояния 

вещества 

2.5 
1.2, 1.6 

П 
2 10 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем элементов содержания и 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

РАЗДЕЛ ІПеречень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

2.1. 
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества 

2. 2 Давление газа. 

2. 3 Уравнение состояния идеального газа. 

2. 4 Газовые законы. 

2.5 Агрегатные состояния вещества 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1.1 
использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними 

1.2 
использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления) 

1.4 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

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

расчеты и проверять полученный результат 

1.5 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей 

 

ОТВЕТЫ 

НОМЕР 

ЗАДАНИЯ 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

1 300К 200 К 

2 0,2 м3 

1,35 
м3 

3 311 533 

4 900 К 480 К 

5 249,3 кПа 257,6 кПа 

6 15 л 20 л 

7 31 24 

Критерии оценивания задания № 8 

Вариант 1 

Когда приоткрывают кран с горячей водой, поток воды постепенно уменьшается и 

может даже совсем прекратиться. С холодной водой подобных неприятностей не 

случается. Объясните, почему это происходит с точки зрения физики? 



 

 

Образец возможного ответа 

Горячая вода нагревает металлические детали крана 

При нагревании расстояние между молекулами металла увеличивается, и 

металлические детали расширяются, тем самым перекрывают поток воды. 

Вариант 2 

Если нагретый тонкостенный стакан поставить вверх дном на клеенку стола, слегка 

придавив, то через несколько минут его будет сложно снять с клеенки. Объясните, почему 

это трудно сделать? 

Образец возможного ответа 

Атмосферное давление станет прижимать клеенку к краям стакана. 

Со временем температура воздуха в стакане понизится.при постоянном объеме это 

приведет к падению давления воздуха в нем. Поэтому для отрыва стакан к нему 

необходимо приложить силу, равную произведению площади торца стакана на разность 

давлений воздуха вне и внутри стакана. 

Содержание критерия Баллы 

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное 

обоснование, не содержащее ошибок 

2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но рассуждения, 

приводящие к ответу, представлены не в полном объёме, или в них содержится 

логический недочёт. ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но 

ответ явно не сформулирован 

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный 

вопрос. ИЛИ 

Ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения правильны, или 

неверны, или отсутствуют 

0 

 

Контрольная работа №3 

«Электростатика. Постоянный электрический ток» 

1 вариант 

С какой силой взаимодействуют облака, проплывающие в небе над Челябинском, 

если среднее расстояние между двумя облаками 10км, а электрические заряды их 

соответственно 10 Кл и 20 Кл? 

ОТВЕТ  __________кН 

Заряд 20нКл помещен в точку поля напряженностью 0,3 кВ/м. Чему равна сила, 

действующая на заряд? 

ОТВЕТ  __________мкН 

При перемещении заряда между точками с разностью потенциала 1 кВ 

электрическое поле совершило работу 20 мкДж. Чему равен заряд? 

ОТВЕТ  __________нКл 

Напряженность однородного электрического поля между двумя параллельными 

пластинами 10 кВ/м, расстояние между ними 5 см. Найти напряжение между пластинами. 

ОТВЕТ  ____________В 



 

 

Конденсатор, состоящий из двух пластин, имеет электроемкость 5пФ. Какой заряд 

находится на каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними 1кВ? 

ОТВЕТ  __________нКл 

Плоский конденсатор зарядили и отключили от источника тока, после чего 

расстояние между обкладками конденсатора увеличили. Как изменится электроемкость 

конденсатора, напряженность электрического поля и напряжение. Для каждой величины 

определите соответствующий характер изменения: Запишите в таблицу выбранные цифры 

для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

Электроёмкость конденсатора 1) увеличится 

Напряженность электрического поля 2)  уменьшится 

Напряжение 3) не изменится 

Электроёмкость конденсатора 

Напряженность электрического 

поля 

Напряжение 

   

 

Четыре конденсатора одинаковой электроёмкости 

С=25пФ соединены так, как показано на схеме. Определите 

электроёмкость полученной батареи конденсаторов. Ответ 

выразите в пФ. 

ОТВЕТ  пФ 

Заряжается ли телевизионнаяантенна, когда вблизи нее 

проходит грозовая туча? Ответ поясните. 

Контрольная работа №3 

«Электростатика. Постоянный электрический ток» 

2 вариант 

С какой силой взаимодействуют заряженные тела, если среднее расстояние между 

ними5 км, а электрические заряды их соответственно 10 Кл и 5 Кл? 

ОТВЕТ  _______кН 

Заряд 40 нКл помещен в точку поля напряженностью 0,5 кВ/м. Чему равна сила, 

действующая на заряд? 

ОТВЕТ  _______мкН 

При перемещении заряда между точками с разностью потенциала 5 кВ 

электрическое поле совершило работу 40 мкДж. Чему равен заряд? 

ОТВЕТ  _________нКл 

Напряженность однородного электрического поля между двумя параллельными 

пластинами 20 кВ/м, расстояние между ними 2 см. Найти напряжение между пластинами. 

ОТВЕТ  _______В 

Конденсатор, состоящий из двух пластин, имеет электроемкость 10пФ. Какой заряд 

находится на каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними 0,5кВ? 

ОТВЕТ  ______нКл 

Плоский конденсатор зарядили и отключили от источника тока, после чего 

расстояние между обкладками конденсатора уменьшили. Как изменится электроемкость 

конденсатора, напряженность электрического поля и напряжение. Для каждой величины 



 

 

определите соответствующий характер изменения: Запишите в таблицу выбранные цифры 

для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

Электроёмкость конденсатора  1) увеличится 

Напряженность электрического поля  2) уменьшится 

Напряжение  3) не изменится 

 

Электроёмкость 

конденсатора 

Напряженность 

электрического поля 
Напряжение 

   

Четыре конденсатора одинаковой электроёмкости С= 

20пФ соединены так, как показано на схеме. Определите 

электроёмкость полученной батареи конденсаторов. Ответ 

выразите в пФ. 

ОТВЕТ  _______________пФ 

Как защитить работников лаборатории, в которой 

экспериментируют с большими электростатическими 

зарядами, от действия электрического поля этих зарядов? 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Электростатика. Постоянный электрический ток» 

Назначение контрольной работы - оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обученияпо теме: «Электростатика» 

Планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования») 



 

 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Задания№№1- 5, 7расчетные задачи, ответ должен быть представлен в виде числа. 

Задание №6с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задание №8с развернутым ответом, является качественной задачей, 

представляющей собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для 

которого обучающимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих 

протекание явления, особенности его свойств и т.п. 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

Задания №1 — №7 проверяют владение основным понятийным аппаратом 

школьного курса физики и умение решать задачи различного уровня сложности. 

Задание №8 проверяет умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания: базового и повышенногоуровней 

сложности. 

Задания базового уровня - это простые задания, проверяющие способность 

обучающихся 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины, законы и демонстрировать взаимосвязь между физическими 

величинами. 

Задания повышенного уровня сложности направлены на проверку умения решать 

качественные и расчетные задачи в 2-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности 

Таблица 1. 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 10 

Базовый 5 5 45,5 

Повышенный 3 6 54,5 

Итого 8 11 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

Задания № 1 - 5, 7 оцениваются в 1 балл, в задании на установление соответствия 

(№6) каждая верно установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл, за решение 

качественной задачи - 2 балла 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 11. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2) 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 



 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

11-9 5 

8-6 4 

5-3 3 

Менее 3 2 

 

Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Для заданий базового уровня сложности - от 2 до 4 мин 

Для заданий повышенного уровня сложности - от 7до 10 мин На выполнение всей 

контрольной работы отводится 45 минут. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КИМ 

Обозна 

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементо

в 

содержан

и 

я 

Коды 

проверяем

ы 

х умений 

Уровень 

сложнос

т 

и 

задания 

Максим

а льный 

балл за 

выполне

н ие 

задания 

Примерн

ое 

время 

выполне

ни 

я задания 

(мин) 

1. Закон Кулона 3.2 1.1; 1.2; 1.4 Б 1 4 

2. Напряженность 

электростатического 

поля. 

3.3 1.1; 1.2; 1.4 Б 1 4 

3. Потенциал 

электростатического 

поля. 

3.4 1.1; 1.2; 1.4 Б 1 4 

4. Напряженность 

электростатического 

поля 

3.3 1.1; 1.2; 1.4 Б 1 4 

5. Конденсатор 3.6 1.1; 1.2; 1.4 Б 1 4 

6. Конденсатор 3.6 1.1; 1.2; 1.4 П 3 10 

7. Конденсатор 3.6 1.1; 1.2; 1.4 П 1 10 

8. Проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики в 

электростатическом 

поле. 

3.5 1.3; 1.5 П 2 10 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 



 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

3.1. Электрическое поле 

3.2 Закон Кулона 

3.3 Напряженность электростатического поля. 

3.4 Потенциал электростатического поля. 

3.5 Проводники, полупроводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

3.6 Конденсатор 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1.1 
использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними 

1.2 
использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления) 

1.4 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

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

расчеты и проверять полученный результат 

1.5 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей 

 

ОТВЕТЫ 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант 

1 18кН 18кН 

2 6мкН 20мкН 

3 20нКл 8нКл 

4 500В 400В 

5 5нКл 5нКл 

6 231 132 

7 10пФ 20пФ 

 

Критерии оценивания задания № 8 

Вариант 1 

Заряжается ли телевизионная антенна, когда вблизи нее проходит грозовая туча? 

Ответ поясните. 

Образец возможного ответа 

Телевизионная антенна - проводник, который заряжается когда вблизи нее 

проходит грозовая туча. 

При прохождении заряженной грозовой тучи на поверхности Земли появляются 

большие индуцированные заряды, и, соответственно, у поверхности Земли возникает 

сильное электрическое поле.При внесении незаряженного проводника в электрическое 



 

 

поле носители заряда в проводнике приходят в движение. В результате у концов 

проводника возникают заряды противоположного знака. 

Вариант 2 

Как защитить работников лаборатории, в которой экспериментируют с большими 

электростатическими зарядами, от действия электрического поля этих зарядов? 

Образец возможного ответа 

Использовать электростатическую защиту. 

Электростатическое поле можно экранировать «спрятавшись» от него внутри 

замкнутой оболочки из проводящего электричество материала (например, 

металла).Принцип работыэлектростатической защитызаключается в том, что под 

действием внешнего электрического поля, свободные электроны, находящиеся в металле, 

начинают движение и создают на поверхности клетки заряд, который полностью 

компенсирует это внешнее поле. 

Содержание критерия Баллы 

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное 

обоснование, не содержащее ошибок 
2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но рассуждения, 

приводящие к ответу, представлены не в полном объёме, или в них 

содержится логический недочёт. ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, 

но ответ явно не сформулирован 

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный 

вопрос. ИЛИ 

Ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения правильны, или 

неверны, или отсутствуют 

0 

 

11 КЛАСС 

Контрольная работа №1 

«Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Самоиндукция» 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

Работа включает 12 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

При выполнении задания №1 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. По лёгкой проводящей рамке, расположенной между полюсами дугообразного 

магнита перпендикулярно магнитным линиям, пропустили электрический ток, 

направление которого указано на рисунке. 

При этом рамка 



 

 

1) останется на месте 

2) повернётся на 180о 

3) повернётся на 90о, причём передняя сторона рамки 

будет двигаться слева направо 

4) повернётся на 90о, причём передняя сторона рамки 

будет двигаться справа налево 

Максимальный балл — 1. Фактический балл — _____. 

При выполнении задания №2 запишите краткий ответ 

после слова «Ответ» в указанных терминах 
2. На рисунке изображён проводник с током, 

помещённый в магнитное поле. Стрелка указывает 

направление тока в проводнике. Вектор магнитной индукции 

направлен перпендикулярно плоскости рисунка от нас. Как 

направлена относительно рисунка (вправо, влево, вверх, 

вниз, к наблюдателю, от наблюдателя)сила, действующая 

на проводник с током? Ответ запишите словом (словами). 

Ответ:   
Максимальный балл — 1.  Фактический балл — ________ 

При выполнении задания №3 на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответыи запишите в таблицу 

3. Проводник длиной Ь, по которому течет ток силой I, помещен в магнитное поле 

индукцией В перпендикулярно линиям магнитного поля. Как изменится сила Ампера и 

модуль вектора магнитной индукции при увеличении силы тока в проводнике в 2 раза? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

Сила Ампера Модуль вектора магнитной индукции 
  

Максимальный балл — 2. Фактический балл — ______________ 

При выполнении заданий №4-№6 с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

4. Явление электромагнитной индукции заключается в 

1) скрещивании в пространстве векторов напряженности электрического поля 

и индукции магнитного поля 

2) появлении магнитного поля при пропускании тока через катушку 

3) появлении тока в замкнутой катушке при изменении магнитного поля 

вблизи нее 

4) притягивание мелких кусочков диэлектрика (бумаги) при поднесении к ним 

заряженной палочки и постоянного магнита 

Максимальный балл — 1. Фактический балл — ___________ 



 

 

п 
п 
п 

□ 
п 

5. На рисунке представлена схема опыта по 

обнаружению явления самоиндукции. В этом опыте 

лампа 1 включена последовательно с катушкой^, а 

лампа 2 включена последовательно с резистором, 

обладающим таким же электрическим сопротивлением, 

как обмотка катушки К. Как обнаруживается явление 

самоиндукции при замыкании цепи? 

1) лампа 1 загорается позже лампы 2 

2) лампа 2 загорается позже лампы 1 

3) лампа 2 совсем не загорается 

4) лампа 1 совсем не загорается 

Максимальный балл  1.  Фактический балл __________________ 

6. Сердечник трансформатора набран из отдельных изолированных пластин для: 

1) экономии материала 

2) уменьшения рассеяния магнитного потока 

3) уменьшения вихревых токов 

4) увеличения вихревых токов 

При выполнении задания №7 выберите два верных утверждения и отметьте 

их в квадратике |~Ѵ] 

 

7. Учитель на уроке, используя катушку, 

замкнутую на гальванометр, и полосовой 

магнит (см. рисунок), последовательно провёл 

опыты по наблюдению явления 

электромагнитной индукции. Условия  



 

 

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые соответствуют 

результатам проведённых экспериментальных наблюдений. Укажите их номера. 

1) Величина индукционного тока зависит от геометрических размеров катушки 

2) При изменении магнитного потока, пронизывающего катушку, в катушке 

возникает электрический (индукционный) ток 

3) Величина индукционного тока зависит от скорости изменения магнитного 

потока, пронизывающего катушку 

4) Направление индукционного тока зависит от того, увеличивается или 

уменьшается магнитный поток, пронизывающий катушку 

5) Направление индукционного тока зависит от направления магнитных линий, 

пронизывающих катушку проведения опытов и показания гальванометра представлены в 

таблице. 

Максимальный балл — 2. Фактический балл __________ 
 

При выполнении заданий №8-№9 с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике   м  

8. Как изменится энергия магнитного поля катушкииндуктивности при увеличении 

индуктивности в нем в 4 раза? 

1) увеличится в 2 раза 

2) увеличится в 4 раза 

3) увеличится в 16 раз 

4) уменьшится в 4 раза 

5) Максимальный балл — 2. Фактический балл __________ 

9. На рисунке приведена шкала электромагнитных волн. Укажите, к какому виду 

излучения относятся области 1, 2 и 3. 

 
1) 1 - рентгеновское излучение; 2 - видимое излучение; 3 - радиоизлучение 

2) 1 - видимое излучение; 2 - радиоизлучение; 3 - рентгеновское излучение 

3) 1 - радиоизлучение; 2 - видимое излучение; 3 - рентгеновское излучение 

4) 1 - радиоизлучение; 2 - рентгеновское излучение; 3 - видимое излучение 

Максимальный балл  1.  Фактический балл 

 

При выполнении задания №10 запишите краткий ответ к качественной задаче 

и поясните его 



 

 

Максимальный балл за 

диагностическую работу 19 

Фактический балл за диагностическую 

работу _____________ 

10. Кольцо из медной проволоки быстро вращается 

между полюсами сильного магнита (см. рисунок). Будет ли 

происходить нагревание кольца? Ответ поясните. 

 

Ответ 

Пояснение к ответу 
 

Максимальный балл 2. Фактический балл ____________________________  

При выполнении заданий №11—№12 приведите развернутое решение 

к расчетным задачам 

11. Прямолинейный проводник длиной 10 см расположен между полюсами 

подковообразного магнита перпендикулярно вектору магнитной индукции. Модуль 

вектора магнитной индукции равен 0,4 Тл. При пропускании по проводнику 

электрического тока на проводник подействовала сила Ампера 0,2 Н. Каково 

сопротивление проводника, если напряжение на его концах 100 В? Вектор магнитной 

индукции перпендикулярен проводнику. 

Максимальный балл  3.  Фактический балл ________________________ 

12. Сила тока, 

вырабатываемого генератором 

переменного тока, меняется со 

временем по гармоническому 

закону (рис.). Напряжение, 

вырабатываемое генератором 25 кВ, 

определите мощность переменного 

тока, вырабатываемого 

генератором. 

 

Максимальный балл 3. Фактический балл ____________________ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция.» 

Назначение контрольной работы - оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция». 

Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: магнитная индукция, сила Ампера, сила Лоренца, магнитный 

поток, энергия электромагнитного поляи правильно трактовать физический смысл 



 

 

изучаемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца. 

решать простейшие качественные и расчетные задачи с использованием формул, 

связывающих физические величины (магнитная индукция, сила Ампера, сила Лоренца, 

магнитный поток, энергия электромагнитного поля), на основе анализа условия задачи, 

выделенных физических величин и формул, необходимых для нахождения путем расчета 

неизвестной величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

Общие предметные: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

Частные предметные: 

умение описывать изученные свойства тел, электромагнитные явления, используя 

физические величины: вектор магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, 

магнитный поток, скорость электромагнитных волн; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

умение распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная 

индукция; 



 

 

умение решать задачи, используя физические законы (закон электромагнитной 

индукции) и формулы, связывающие физические величины (вектор магнитной индукции, 

сила Ампера, сила Лоренца), на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения; 

умение находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по электромагнитным явлениям с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

владение приемами построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

умение использовать знания о электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 12 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. 

Задания №1, №4-№6, №8-№9 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задание №2 скратким ответом в указанных терминах. 

Задание №3 с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задание № 7 с кратким ответом на множественный выбор. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде набора цифр. 

Задание №10с развернутым ответом, является качественной задачей, 

представляющей собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для 

которого обучающимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих 

протекание явления, особенности его свойств и т.п. 

Задания №11-№12с развернутым ответом, являются расчетной задачей. 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

1Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

2Решение задач различного типа и уровня сложности. 

ЗИспользование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 



 

 

Задания базового уровня (№1, №2, №4-№6, №8, №9) - это простые задания, 

проверяющие способность обучающихся применять наиболее важные физические 

понятия для объяснения явлений, а также умение работать с информацией физического 

содержания (текст, рисунок). 

Задания повышенного уровня сложности №3 и №7 направлены на проверку умения 

анализировать и объяснять физические явления и законы. 

Задания повышенного уровня сложности №10 направлено на проверку умения 

решать качественные. 

Задание высокого уровня сложности (№11, №12) направлено на проверку умения 

решать расчетные задачи в 2-3 действия. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максималь

ный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 19 
Базовый 7 7 36,8 

Повышенный 3 6 31,6 

Высокий 2 6 31,6 

Итого 12 19 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. В задании на установление соответствия 

каждая верно установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл. Задание на 

множественный выбор оценивается в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа; в 1 

балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. За 

решение качественной задачи - 2 балла. Максимальный балл за задание с развернутым 

ответом (расчетная задача) составляет 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 19. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

16-19 5 

12-15 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

 

Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

для заданий базового уровня сложности - от 2 до 5 мин; 

для заданий повышенного уровня сложности - от 5 до 10 мин; 



 

 

задания высокого уровня сложности - от 10 до 15 мин. На выполнение всей 

контрольной работы отводится 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна 

чение 

задани 

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемен 

тов 

содерж 

ания 

Коды 

проверяе 

мых 

умений 

Уровень 

сложнос 

ти 

задания 

Максим 

альный 

балл за 

выполне 

ние 

задания 

Примерн

о 

е время 

выполнен 

ия 

задания 

(мин) 

1 Магнитное поле. 

Направление тока и 

направление линий 

магнитного поля. Индукция 

магнитного поля 

1.1 1.1;1.3 Б 1 2-5 

2 Сила Ампера. Сила Лоренца 1.2 1.1;1.2;1. 

3 

Б 1 2-5 

3 Физические явления и 

законы. Анализ процессов 

1.1-1.3 1.1;1.2 П 2 5-10 

4 Явление электромагнитной 

индукции, 

1.4 1.1;1.3 Б 1 2-5 

5 Самоиндукции 1.6 1.1;1.3 Б 1 2-5 

6 Переменный ток. 

Трансформаторы 

1.7 1.1 Б 1 2-5 

7 Физические явления и 

законы. Анализ процессов 

1.4-1.7 1.2;1.3 П 2 5-10 

8 Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного 

поля. 

1.8 1.1;1.2 Б 1 2-5 

9 Электромагнитные волны 1.9 1.1; 1.2 Б 1 2-5 

10 Качественная задача 1.1-1.9 2; 3 П 2 5-10 

11 Расчетная задача 1.1-1.9 2 В 3 10-15 

12 Расчетная задача 1.1-1.9 2 В 3 10-15 

 

КОДИФИКАТОР  

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ИПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 



 

 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

РАЗДЕЛ 1.Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

Ко

д 

Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Магнитное поле. Направление тока и направление линий магнитного поля. 
 

Индукция магнитного поля 

1.2 Сила Ампера. Сила Лоренца 

1.3 Магнитный поток 

1.4 Явление электромагнитной индукции 

1.5 Направление индукционного тока. Правило Ленца 

1.6 Явление самоиндукции 

1.7 Переменный ток. Трансформаторы 

1.8 Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля 

1.9 Электромагнитные волны 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Ко

д 

Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

1.1 
Знание и понимание смысла понятий: электрическое поле, магнитное поле, 

электромагнитное поле, переменный ток, трансформаторы 

1.2 
Знание и понимание смысла физических величин: магнитная индукция, сила 

Ампера, сила Лоренца, магнитный поток, энергия электромагнитного поля 
1.3 Умение описывать и объяснять физические явления: действие магнитного 

поля на проводник с током,явление электромагнитной индукции, самоиндукции 
2. Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 
3.1 У мение приводить (распознавать) примеры практического использования 

физических знаний об электромагнитных явлениях 
3.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств 
 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа №1 

Тема: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция.» 

№ 

задани 

я 

Вариант 1 Вариант 2 Критерии оценивания 

Максим 

альный 

балл за 

задание 

1 3 4 1 балл за верно 

выбранный ответ 

1 

2 вверх от наблюдателя 1 балл за правильный 

ответ 

1 

3 13 23 по 1 баллу за верно 

установленное 

2 



 

 

соответствие 

4 3 1 1 балл за верно 

выбранный ответ 

1 

5 1 1 1 балл за верно 

выбранный ответ 

1 

6 3 2 1 балл за верно 

выбранный ответ 

1 

7 23 34 по 1 баллу за верно 

выбранный ответ 

 

8 2 3 1 балл за верно 

выбранный ответ 

1 

9 3 4 1 балл за верно 

выбранный ответ 

1 

10 Да кольцо будет 

нагреваться. 

При 

изменении 

магнитного потока, 

охватывающего 

кольцо, в нем 

возникает 

индукционный ток. 

В проводнике с 

током по закону 

Джоуля-Ленца 

выделяется тепло. 

Пружина несколько 

сожмётся при 

размыкании цепи. 

В каждом витке 

пружины ток течет в ту 

же сторону, что и в 

соседних витках. Два 

проводника, в которых 

ток течет в одну 

сторону, 

отталкиваются. 

Каждый виток 

отталкивается от двух 

соседних, т. е. 

находится в 

равновесии. Кроме 

крайних витков 

пружины. Они 

отталкиваются от 

предпоследних витков, 

то есть растягивают 

пружину. Поэтому при 

размыкании цепи 

пружина немного 

сожмётся, перейдет в 

нормальное состояние. 

1 балл за верный ответ 

1 балл за пояснение 

2 

11 20 Ом ЮВ 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

1 балл за верное 

решение в общем виде. 

1 балл за получения 

верного ответа с 

единицей измерения 

3 

12 65,5 Вт 50 Вт 1 балл за верную запись 

всех исходных формул. 

3 



 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Найдите фокусное расстояние и оптическую силу собирающей линзы, если известно, что 
изображение предмета, помещенного на расстоянии 30 см от линзы, 

получается по другую сторону линзы на том же расстоянии от нее. 

Постройте изображение данного предмета (см. рис.1) в линзе. Какое 

это изображение? 
На рисунке показаны главная оптическая ось МК линзы, предмет 

АВ и его изображение А'В'. Определите графически положение 

оптического центра и фокуса линзы. 

Предмет расположен на расстоянии 0,15 м от рассеивающей 

расстоянием 0,3 м. На каком расстоянии от линзы получается 

изображение данного предмета? 

рис.1 

линзы с фокусным 

1 балл за верное 

решение в общем виде. 

1 балл за получения 

верного числового 

ответа с единицей 

измерения 

Максимальный балл за контрольную работу 19 

 

За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов. 

К. р. №3 по теме «Геометрическая оптика» 

Вариант №1. 

Человек приближается к плоскому зеркалу со скоростью 1 м/с. С какой скоростью 

нужно удалять зеркало от человека, чтобы расстояние между человеком и его 

изображением не менялось? 

 

К. р. №3 по теме «Геометрическая оптика» 

Вариант №2. 

Как измениться расстояние между предметом и его изображением в плоском 

зеркале, если зеркало переместить в то место, где было изображение? 

На каком расстоянии от собирающей линзы с фокусным расстоянием 20 см 

получается изображение предмета, если сам предмет находится от линзы на 

расстоянии 15 см? 

Постройте изображение данного предмета (см. рис.1) в линзе. Какое это 

изображение? 

На рисунке показаны главная оптическая ось МК линзы, предмет АВ и его 

изображение А'В'. Определите графически положение оптического центра и фокуса 

линзы. 

Точка 8 находится на главной оптической оси рассеивающей линзы. Фокусное 

расстояние линзы 40 см, а расстояние от линзы до изображения точки 30 см. На каком 

расстоянии от линзы расположена точка 8? 

Критерии оценивания. 

1-3 задание ---1 балл 

рис. 2 



 

 

задание -2 балла 

5задание—2 балла 

«5» — 7 баллов «4» — 6 баллов 

«3» — 3-5 баллов 

Кодификатор. 

  

1 Изображение в плоском зеркал 

2 Линзы 

3 Формула тонкой линзы 

4 Построение изображении в линзах 

5 Определение положения линзы 

 

Контрольная работа №4 

«Квантовая физика» 

1 вариант 

ЧАСТЬ 1 

Определить энергию конечного состояния электрона, еслипри переходе электрона 

из стационарного состояния с энергией -4,8 эВ излучается фотон с энергией 3,1эВ. 

ОТВЕТ  Дж 

Как изменится работа выхода электронов из металла и кинетическая энергия 

вырываемых с поверхности электронов, если увеличить частоту падающего света 

Физическая величина Характер изменения 

Работа выхода 1) увеличится 

2) уменьшится 

Кинетическая энергия электронов 3) не изменится 

Работа выхода Кинетическая энергия электронов 
  

 

Найти красную границу фотоэффекта, если работа выхода электронов из металла 

равна 6,6-10'
19
Дж. 

ОТВЕТ  мкм 

Определить максимальную скорость вырываемых электронов, если работа выхода 

электронов 1,125эВ, а поверхность металла освещается квантами света с энергией 4эВ. 

ОТВЕТ  км/с 

Работа выхода электрона из материала пластины равна 4,5эВ. Пластина освещается 

монохроматическим светом. Чему равна энергия фотона, падающего света, если 

запирающее напряжение 2,5В 

ОТВЕТ  эВ 

ЧАСТЬ 2 

Для заданий 6,7 необходимо записать полное решение, включающее запись 

краткого условия, запись формул, применение которых необходимо и достаточно для 



 

 

Е

4 

Е

1 

Рисунок 1 

Е

4 
Е

решения задачи, а также математические преобразования и расчеты, приводящие к 

числовому ответу 

6. Используя рисунок 1, но котором 

показаныэнергетические уровни атома и длины волн 

фотонов, излучаемых и поглощаемых при переходе с 

одного уровня на другой, определите длину волны, 

излучаемых при переходе с уровня Еща уровень Е1, если 

Аіз      нм; Л24       нм; Л32       нм. 

7. Определите модуль индукции однородного 

магнитного поля, в которое попадают электроны, 

вырванные с поверхности катода. Если фотокатод, 

покрытый серебром (работа выхода 0,69аДж), 

освещается светом с частотой 3-10
15р

Ц и электроны в однородном магнитном поле 

движутся по окружности радиусом 8 мм 

Контрольная работа №4 

«Квантовая физика» 

2 вариант 

ЧАСТЬ 1 

Электрон в атоме переходит со стационарной орбиты с энергией -4,2эВ на орбиту - 

7,6эВ. Определить энергию излучаемого при этом фотона 

ОТВЕТ  Дж 

Как изменится работа выхода электронов из металла и скорость вырываемых с 

поверхности электронов, если увеличить длину волны падающего света 

Физическая величина Характер изменения 

Работа выхода 1) увеличится 

2) уменьшится 

Скорость вырываемых электронов 3) не изменится 

Работа выхода Скорость вырываемых электронов 
  

3. Найти красную границу фотоэффекта, если работа выхода электронов из металла 

равна 

8,5-10'
19
Дж. 

ОТВЕТ  мкм 

 

Определите максимальную скорость вырываемых электронов, если работа выхода 

электронов 1,8эВ, а поверхность металла освещается квантами света с энергией 3эВ. 

ОТВЕТ  км/с 

Чему равна энергия фотона, падающего света, если пластина освещается 

монохроматическим светом, запирающее напряжение 1,5В. Работа выхода электрона из 

материала пластины равна 2эВ. 

ОТВЕТ  эВ 

ЧАСТЬ 2 

Для заданий 6,7 необходимо записать полное решение, включающее запись 



 

 

краткого условия, запись формул, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи, а также математические преобразования и расчеты, приводящие к 

числовому ответу 

Используя рисунок 2, но котором показаны энергетические 

уровни атома и длины волн фотонов, излучаемых и поглощаемых 

при переходе с одного уровня на другой, определите длину волны, 

излучаемых при переходе с уровня Е4на уровень Е1, если, если Л13 = 

   нм; Л24       нм; Л32       нм. 
1 2 3 4 5

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Квантовая физика» 

Назначение контрольной работы - оценить соответствие знаний, умений и 

основных 

видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обученияпо теме«Квантовая физика» 

Планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования») 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Задание №2с кратким ответом на установление соответствия. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задания№1,3,4,5расчетные задачи, ответ должен быть представлен в виде числа. 

Задания№6,7с развернутым ответом, является расчетной задачей, для которых 

необходимо записать полное решение, включающее запись краткого условия, запись 

                                                 
1 Определите модуль индукции однородного магнитного поля, 

которое попадают электроны, вырванные с поверхности катода. 

Если фотокатод, покрытый кальцием (работа выхода 4,42-10'
19
Дж), 

освещается светом с длиной волны 300 нм и электроны в однородном 

магнитном поле движутся по окружности радиусом 5 мм. 
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формул, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также 

математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому ответу 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

Решение задач различного типа и уровня сложности 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного, высокого. 

Задания базового уровня -проверяющие способность обучающихся применять 

наиболее важные физические понятия для объяснения явлений, а также умение работать с 

информацией физического содержания. 

Задания повышенного и высокого уровня сложности направлены на проверку 

умения решать расчетные задачи. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности 

Таблица 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количество 

заданий 

Максималь

ный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла 

за задания данного уровня 

сложности от 

максимального первичного балла 

за всю работу, равного 12 
Базовый 4 4 33,3 

Повышенный 1 2 16,7 

Высокий 2 6 50 

Итого 6 12 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

Задания № 1,3,4,5 оцениваются в 1 балл, в задании на установление соответствия 

(№2) каждая верно установленная позиция соответствия оценивается в 1 балл, за решение 

заданий № 6,7 - 3 балла 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 12. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2) 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

11-12 5 

9-10 4 

7-8 3 

Менее 7 2 

 

Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 



 

 

Для заданий базового уровня сложности - от 2 до 3 мин 

Для заданий повышенного уровня сложности - от 5 до 10 мин 

Для заданий высокого уровня сложности - от 10 до 15 мин На выполнение всей 

контрольной работы отводится 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КИМ 

Обознач 

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементо 

в содержан 

ия 

Коды 

проверяем 

ых умений 

Уровень 

сложнос 

ти 

задания 

Максим 

альный 

балл за 

выполне 

ние 

задания 

Примерно 

е время 

выполнен 

ия задания 

(мин) 

25. Постулаты Бора. 

Излучение и 

поглощение фотонов 

при переходе атома с 

одного уровня энергии 

на другой 

5.3 1.1; 1.2;1.3 Б 1 2 

26. 

Фотоэффект. Опыты 

А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта 

5.1 1.1; 1.2;1.3 П 2 5 

27. Фотоэффект. Опыты 

А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта 

5.1 1.1; 1.2;1.3 Б 1 2 

28. 
Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

5.2 1.1; 1.2;1.3 Б 1 2 

29. Фотоэффект. Опыты 

А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта 

5.1 1.1; 1.2;1.3 Б 1 2 

30. Постулаты Бора. 

Излучение и 

поглощение фотонов 

при переходе атома с 

одного уровня энергии 

на другой 

5.3 1.1; 1.2;1.3 В 3 15 

31. Фотоэффект. Опыты 

А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта 

5.1 1.1; 1.2;1.3 В 3 15 

 

КОДИФИКАТОР  

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых 

результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 



 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

5.1 Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта 

5.2 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

5.3 Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 

одного уровня энергии на другой 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1.1 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

1.2 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

1.3 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

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

расчеты и проверять полученный результат; 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требований к результатам освоения федеральной образовательной 

программы среднего общего образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте СОО,  с  учётом  Концепции  преподавания  

учебного  предмета  «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы, и основных положений «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.) 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Химия» для 10-11 классов на базовом уровне составили концептуальные положения 

ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников. 

В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования: 

‒ устанавливает предметное содержание, определяет количественные и 

качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, предусматривает 

принципы структурирования содержания и распределения его по классам, основным 

разделам и темам курса; 

‒ даёт распределение учебных часов по тематическим разделам, задает 

последовательность изучения отдельных тем курса с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся 10–11 классов; 

‒ даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне 

современных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной 

характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), 

основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению 

содержания предмета. 

По всем названным  позициям  в  программе  по  химии  соблюдена  

преемственность с федеральной рабочей программой основного общего образования по 

химии (для 8–9 классов образовательных организаций, базовый уровень). 

Химическое образование, получаемое выпускниками лицея, является 

неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации 

на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной 

системе химического образования. Эти ценности касаются познания законов природы, 

формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое 

образование обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного 

предмета «Химия», содержание и построение которого определены в программе по химии 

с учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в материальной 

жизни общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих 

современное состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации. 



 

 

Так, например, при формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие 

положения о специфике и значении науки химии. 

Химия  как  элемент  системы  естественных  наук  играет  особую  роль в 

современной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит 

свой вклад в формирование рационального научного мышления, в создание целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, которое 

формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, 

осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными 

областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала 

неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и 

жизни каждого члена общества. Современная химия как наука созидательная, как наука 

высоких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития 

человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и 

охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 

преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для 

выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, 

продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая 

химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых 

являются основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением 

знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний 

при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 

веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению 

учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на 

определённых теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества 

рассматриваются на уровне классической теории строения органических соединений, а 

также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении веществ. 

Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от углеводородов до 

сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии получают 

развитие сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости 

свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается 

изученный на уровне основного общего образования теоретический материал и 

фактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе 

«Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется  возможность  осознать  

значение  периодического  закона с общетеоретических и методологических позиций, 

глубже понять историческое изменение функций этого закона – от обобщающей до 

объясняющей и прогнозирующей. 



 

 

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания 

дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими 

культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию 

взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной и 

практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 

творчества в области теории и практических приложений  химии,  помогают  выпускнику  

ориентироваться  в  общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией, 

критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решения 

интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание 

учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у 

обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: 

материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств 

веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента 

и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, 

осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения 

энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся 

принятые программой по химии подходы к определению содержания и построения 

предмета предусматривают формирование универсальных учебных действий, имеющих 

базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и 

исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так 

и на уровне среднего общего образования, при определении содержательной 

характеристики целей изучения предмета направлением первостепенной значимости 

традиционно признаётся формирование основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. 

Главными целями изучения предмета «Химия» на базовом уровне (10-11 кл.) 

являются: 

‒ формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 

естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 

фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание 

сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей 

их развития и становления; 

‒ формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире 

веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и 

повседневной жизни; 

‒ развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и 

объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами. 

Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в 

программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами 



 

 

в системе среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей 

степени отдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения, 

ориентированной на подготовку выпускника общеобразовательной организации, 

владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и 

умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни для решения 

практических задач. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение 

приобретают такие цели и задачи, как: 

‒ адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

‒ формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем,  

поиска,  анализа  и  обработки  информации,  необходимых для приобретения опыта 

деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с 

позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов 

на организм человека и природную среду; 

‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по 

химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать современные 

информационные технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной 

информации химического содержания; 

‒ формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 

мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно 

необходимы, в частности, при планировании и проведении химического эксперимента; 

‒ воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности 

химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального 

природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного  

равновесия,  осознания  необходимости  бережного  отношения к природе и своему 

здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия 

грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

Общее число часов, выделенных для изучения химии, – 68 часов: в 10 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Теоретические основы органической химии 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении 

новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

её основные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, 

изомерия. Химическая связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура 

органических соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших 

представителей классов органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их основе, 

моделирование молекул органических веществ, наблюдение и описание 

демонстрационных опытов по превращению органических веществ при нагревании 

(плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие 

представители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и 

горения), нахождение в природе, получение и применение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – 

простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение. 

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, 

физические и химические свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и 

применение. Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, 

принадлежащими к различным классам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. 

Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг 

(термический, каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в 

промышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его переработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Ознакомление с образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и 

«Уголь», моделирование молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение 

практической работы: получение этилена и изучение его свойств. 

Расчётные задачи 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству 

одного из исходных веществ или продуктов реакции). 



 

 

Кислородсодержащие органические соединения 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и 

химические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), 

применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола 

на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и 

химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на 

многоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и 

этиленгликоля. 

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность 

фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и 

химические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), 

получение и применение. 

Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисления и 

восстановления), получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 

строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция 

этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как 

представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, 

их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. 

Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза 

– простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические 

свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором 

оксида серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, 

применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе и 

применение. 

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Проведение, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, 

качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), 

многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов 

(окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), 

взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы: свойства раствора 

уксусной кислоты. 

Расчётные задачи 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству 

одного из исходных веществ или продуктов реакции). 



 

 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические свойства 

(горение, взаимодействие с водой и кислотами). 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и 

химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение 

аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Наблюдение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). 

Натуральный и синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый). 

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное волокно, 

вискоза), синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, 

каучуков. 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический 

уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и 

единицы их измерения. 

Биология: клетка,  организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). География: 

минералы, горные породы, полезные ископаемые,  топливо, ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие 

средства, лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и 

синтетических волокон. 

11 КЛАСС 

Теоретические основы химии 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности 



 

 

распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. 

Электронная конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности 

изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ 

по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная 

неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной 

химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типа 

кристаллической решётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ.  Генетическая  связь  неорганических  веществ,  принадлежащих к различным 

классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе 

(pH) раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и 

растворов солей. Применение электролиза. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и описание 

демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью 

универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение практической работы 

«Влияние различных факторов на скорость химической реакции». 

Расчётные задачи 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические 

расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 



 

 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 

соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. 

Способы защиты от коррозии. Применение металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений 

Изучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение 

экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных 

опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, 

качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и 

химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения 

важнейших веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные  материалы,  краски,  стекло,  керамика,  материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 

правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 

11 классе осуществляется через использование как общих естественно- научных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 

витамины, обмен веществ в организме. 



 

 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических 

препаратов, производство конструкционных материалов, электронная промышленность, 

нанотехнологии. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). 

Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения 

программ среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

выделены следующие составляющие: 

‒ осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

‒ наличие мотивации к обучению; 

‒ целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии; 

‒ готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического 

образования; 

‒ наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, 

социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, 

способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления 

личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации 

принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

‒ осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения 

к закону и правопорядку; 

‒ представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе; 

‒ готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов; 

‒ способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

‒ ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии; 

‒ уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, 

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 



 

 

‒ интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

‒ нравственного сознания, этического поведения; 

‒ способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

‒ готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

‒ понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

‒ соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни и в трудовой деятельности; 

‒ понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

‒ осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

‒ коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

‒ установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы); 

‒ интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии; 

‒ уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; готовности 

к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

‒ будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом 

личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

‒ экологически целесообразного отношения к природе, как источнику 

существования жизни на Земле; 

‒ понимания глобального характера экологических проблем, влияния 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

‒ осознания необходимости использования достижений химии для решения 

вопросов рационального природопользования; 

‒ активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

‒ наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 



 

 

‒ сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

‒ понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального  научного  мышления,  создании  целостного  представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

‒ убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, 

обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

‒ естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных 

с целью получения достоверных выводов; 

‒ способности самостоятельно использовать химические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

‒ интереса к познанию и исследовательской деятельности; 

‒ готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями; 

‒ интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования включают: 

‒ значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 

закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

‒ универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся; 

‒ способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 



 

 

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 явлений; 

‒ выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

‒ строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

‒ применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления 

для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

‒ владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

‒ приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

Работа с информацией: 

‒ ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

‒ формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

‒ приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий 

и различных поисковых систем; 

‒ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 



 

 

‒ использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

‒ использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

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, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, 

реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённых 

исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

‒ самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

‒ осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 

самооценки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

‒ сформированность представлений о химической составляющей естественно-

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

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

‒ владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, 

электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и 

сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 

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

углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения органических 

веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, 

символический язык химии; мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту 

и практической деятельности человека; 

‒ сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать  их  взаимосвязь,  использовать  соответствующие  понятия при описании 

состава, строения и превращений органических соединений; 



 

 

‒ сформированность  умений  использовать  химическую  символику для 

составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул 

органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения; 

‒ сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 

соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, 

высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической номенклатуре 

(IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных органических веществ 

(этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, 

ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая 

кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

‒ сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные); 

‒ сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения; закон сохранения массы веществ; 

‒ сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ 

(метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен- 1,3, бензол, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная 

кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать 

генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 

использованием структурных формул; 

‒ сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение 

продуктов переработки; 

‒ сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 

(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным  

массе,  объёму,  количеству  одного  из  исходных  веществ или продуктов реакции); 

‒ сформированность умений владеть системой знаний об основных методах 

научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные 

химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 

с веществами и их применением; 

‒ сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой 

и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии 

с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; сформированность 

умений планировать  и выполнять химический 

‒ эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение 

этилена и изучение его свойств, качественные реакции органических веществ, 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 



 

 

‒ сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

‒ сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

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

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм 

человека; 

‒ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

‒ для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» 

отражают: 

‒ сформированность представлений: о химической составляющей естественно-

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

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

‒ владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, 

молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

‒ сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать  их  взаимосвязь,  использовать  соответствующие  понятия при описании 

неорганических веществ и их превращений; 

‒ сформированность  умений  использовать  химическую  символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую 

номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ 

(угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, 

пирит и другие); 

‒ сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической 



 

 

решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер 

среды в водных растворах неорганических соединений; 

‒ сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических 

веществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

‒ сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. 

Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции; 

‒ сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», 

‒ «энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева; 

‒ сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические 

свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование  

генетической  связи  между  неорганическими  веществами с помощью уравнений 

соответствующих химических реакций; 

‒ сформированность  умения  классифицировать  химические  реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту 

реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию 

катализатора); 

‒ сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при 

которых эти реакции идут до конца; 

‒ сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

‒ сформированность умений раскрывать сущность окислительно- 

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

‒ сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции 

от различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от 

внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

‒ сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в 

основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 

‒ сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических 

реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на 

основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

‒ сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой 

и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии 



 

 

с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; сформированность 

умений планировать  и выполнять химический 

‒ эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние 

различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, 

качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, 

решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; 

‒ сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и 

других); 

‒ сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

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

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

‒ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

‒ для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 Предмет органической 

химии. 

Теория строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова 

3 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: кратные связи, σ- и 

π-связи. 

Представление о классификации органических 

веществ. Номенклатура органических 

соединений 

(систематическая) и тривиальные названия 

важнейших представителей классов 

органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения 

веществ и их превращений: 

Демонстрации: ознакомление с образцами 

органических веществ и материалами на их 

основе; 

опыты по превращению органических веществ 

при нагревании (плавление, обугливание и 

горение). 

Лабораторные опыты: 

 моделирование молекул органических 

веществ 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 

(выявлять их характерные признаки), 

устанавливать их взаимосвязь. 

Применять положения теории строения 

органических веществ 

А. М. Бутлерова для объяснения зависимости 

свойств веществ от их состава и строения. 

Использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных 

(развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ. 

Определять виды химической связи 

(одинарные, кратные) в органических 

соединениях. 

Раскрывать роль органической химии в 

природе, характеризовать ее значение в жизни 

человека, иллюстрировать связь с другими 

науками. 

Наблюдать и описывать демонстрационные 

опыты; проводить и описывать лабораторные 

опыты и практические работы 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Итого по разделу 3   

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 Предельные 

углеводороды – 

алканы 

2 Алканы: состав и строение, гомологический 

ряд. Метан и этан – простейшие представители 

алканов: состав, химическое строение, 

физические и химические свойства (реакции 

замещения и горения), нахождение в природе, 

получение и применение 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 

(выявлять их характерные признаки), 

устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия при описании 

состава, строения и превращений 

органических соединений. 

Использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных 

(развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ. 

Устанавливать принадлежность веществ к 

определенному классу углеводородов по 

составу и строению, называть их по 

систематической номенклатуре; приводить 

тривиальные названия отдельных 

представителей углеводородов. 

Определять виды химической связи в 

молекулах углеводородов; характеризовать 

зависимость реакционной способности 

углеводородов от кратности ковалентной 

связи. 

Характеризовать состав, строение, 

применение, физические и химические 

свойства, важнейшие способы получения 

типичных представителей различных классов 

углеводородов (метана, этана, этилена, 

ацетилена, бутадиена -1,3, бензола, толуола). 

Выявлять генетическую связь между 

2.2 Непредельные 

углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины 

6 Алкены: состав и строение, гомологический 

ряд. Этилен – простейший представитель 

алкенов: состав, химическое строение, 

физические и химические свойства (реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, 

окисления и полимеризации) нахождение в 

природе, получение и применение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3, 

химическое строение, реакция полимеризации, 

применение (для синтеза природного и 

синтетического каучука и резины). 

Алкины: состав и особенности строения, 

гомологический ряд. Ацетилен – простейший 

представитель алкинов: состав, химическое 

строение, физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, 

гидратации горения), нахождение в природе, 

получение и применение 

2.3 Ароматические 

углеводороды 
2 Арены: бензол и толуол, состав, химическое 

строение молекул, физические и химические 

свойства (реакции галогенирования и 

нитрования), получение и применение. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Влияние бензола на организм человека. 

Генетическая связь углеводородов 

углеводородами и подтверждать её наличие 

уравнениями соответствующих химических 

реакций с использованием структурных 

формул. 

Характеризовать источники углеводородного 

сырья (нефть, природный газ, уголь), способы 

их переработки и практическое применение 

получаемых продуктов. Использовать 

естественно-научные методы познания – 

проведение, наблюдение и описание 

химического эксперимента (лабораторные 

опыты и практические работы). 

Следовать правилам безопасной работы в 

лаборатории при использовании химической 

посуды и оборудования, а также правилам 

обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями выполнения лабораторных 

опытов и практических работ по получению и 

изучению органических веществ. 

Представлять результаты эксперимента в 

форме записи уравнений соответствующих 

реакций и делать выводы на их основе. 

Проводить вычисления для определения 

молекулярной формулы органического 

вещества, по уравнению химической реакции. 

Самостоятельно планировать и осуществлять 

свою познавательную деятельность; 

принимать активное участие в групповой 

учебной деятельности 

2.4 Природные источники 

углеводородов и их 

переработка 

3 Природный газ. Попутные нефтяные газы. 

Нефть и её происхождение. 

Способы переработки нефти: перегонка, 

крекинг (термический, каталитический). 

Продукты переработки нефти, их применение в 

промышленности и в быту. 

Каменный уголь и продукты его переработки. 

Экспериментальные методы изучения 

веществ и их превращений: 

Демонстрации: 

коллекции «Нефть» и «Уголь»; 

видеофрагмент «Вулканизация резины». 

Лабораторные опыты: 

качественное определение углерода и водорода 

в органических веществах; 

ознакомление с образцами пластмасс, каучуков 

и резины; 

моделирование молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практические работы: 

№ 1. Получение этилена и изучение его 

свойств. 

Расчётные задачи: 

определение молекулярной формулы 

органического вещества по массовым долям 

атомов химических элементов; 

расчёты по уравнению химической реакции 

Итого по разделу 13   



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 
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Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 Спирты. Фенол 3 Предельные одноатомные спирты: метанол и 

этанол, химическое строение, физические и 

химические свойства (реакции с активными 

металлами, галогеноводородами, горение), 

применение. Водородная связь. 

Физиологическое действие метанола и этанола 

на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и 

глицерин, химическое строение, физические и 

химические свойства (взаимодействие со 

щелочными металлами, качественная реакция 

на многоатомные спирты). 

Физиологическое действие на организм 

человека. Применение глицерина и 

этиленгликоля. 

Фенол. Строение молекулы, физические и 

химические свойства фенола. Токсичность 

фенола, его физиологическое действие на 

организм человека. Применение фенола 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 

(выявлять их характерные признаки), 

устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия при описании 

состава, строения и превращений 

органических соединений. 

Использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных 

(развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ. 

Устанавливать принадлежность веществ к 

определенному классу по составу и строению, 

называть их по систематической 

номенклатуре; приводить тривиальные 

названия отдельных представителей 

кислородсодержащих соединений. 

Характеризовать состав, строение, 

применение, физические и химические 

свойства, важнейшие способы получения 

типичных представителей различных классов 

кислородсодержащих соединений (метанола, 

этанола, глицерина, фенола, формальдегида, 

ацетальдегида, уксусной кислоты, глюкозы, 

сахарозы, крахмала, целлюлозы); выявлять 

генетическую связь между ними и 

подтверждать её наличие уравнениями 

соответствующих химических реакций с 

использованием структурных формул. 

Описывать состав, химическое строение и 

3.2 Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры 

7 Альдегиды: формальдегид и ацетальдегид, 

химическое строение, физические и 

химические свойства (реакции окисления и 

восстановления, качественные реакции), 

получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты: уксусная кислота, химическое 

строение, физические и химические свойства 

(общие свойства кислот, реакция 

этерификации), получение и применение. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Стеариновая и олеиновая кислоты как 

представители высших карбоновых кислот. 

Мыла как соли высших карбоновых кислот, их 

моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых 

кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры как 

производные глицерина и высших карбоновых 

кислот. Гидролиз жиров 

применение жиров, характеризовать их 

значение для жизнедеятельности организмов. 

Осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определенных органических 

веществ, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия на организм человека. 

Использовать естественно-научные методы 

познания – проведение, наблюдение и 

описание химического эксперимента 

(лабораторные опыты и практические 

работы). 

Следовать правилам безопасной работы в 

лаборатории при использовании химической 

посуды и оборудования, а также правилам 

обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями выполнения лабораторных 

опытов и практических работ по получению и 

изучению органических веществ. 

Представлять результаты эксперимента в 

форме записи уравнений соответствующих 

реакций и делать выводы на их основе. 

Проводить вычисления для определения 

молекулярной формулы органического 

вещества, по уравнению химической реакции. 

Самостоятельно планировать и осуществлять 

свою познавательную деятельность; 

принимать активное участие в групповой 

учебной деятельности 

3.3 Углеводы 3 Углеводы: состав, классификация углеводов 

(моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейший моносахарид: особенности 

строения молекулы, физические и химические 

свойства глюкозы (взаимодействие с 

гидроксидом меди(II), окисление аммиачным 

раствором оксида серебра(I), восстановление, 

брожение глюкозы), нахождение в природе, 

применение глюкозы, биологическая роль в 

жизнедеятельности организма человека. 

Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза – представитель дисахаридов, 

гидролиз сахарозы, нахождение в природе и 

применение. Крахмал и целлюлоза как 

природные полимеры: строение крахмала и 

целлюлозы, физические и химические свойства 

крахмала (гидролиз, качественная реакция с 

иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ 

и их превращений: 

Лабораторные опыты: 

горение спиртов; 

взаимодействие глицерина с гидроксидом 



 

 

№ 
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и тем учебного предмета 

Количество 
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Основные виды деятельности 
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меди(II); 

качественные реакции альдегидов (окисление 

аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди(II)); 

взаимодействие крахмала с иодом. 

Практические работы: 

№ 2. Свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётные задачи: 

определение молекулярной формулы 

органического вещества по массовым долям 

атомов химических элементов и по массе 

(объему) продуктов сгорания; 

расчёты по уравнению химической реакции 

Итого по разделу 13   

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 Амины. Аминокислоты. 

Белки 

3 Амины: метиламин – простейший 

представитель аминов: состав, химическое 

строение, физические и химические свойства 

(реакции с кислотами и горения), нахождение в 

природе. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Физические и 

химические свойства аминокислот (на примере 

глицина). 

Биологическое значение аминокислот. Синтез 

пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, качественные реакции на белки. 

Экспериментальные методы изучения веществ 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 

(выявлять их характерные признаки), 

устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия при описании 

состава, строения и превращений 

органических соединений. 

Использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных 

(развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ. 

Определять принадлежность веществ к 

определенному классу по составу и строению, 

называть их по систематической 

номенклатуре; приводить тривиальные 

названия отдельных представителей. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 
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Основные виды деятельности 

обучающихся 

и их превращений: 

Демонстрации: 

денатурация белков при нагревании; 

цветные реакции белков 

Характеризовать состав, строение, 

применение, физические и химические 

свойства, важнейшие способы получения 

типичных представителей азотсодержащих 

соединений (метиламина, глицина, белков). 

Описывать состав, структуру, основные 

свойства белков; пояснять на примерах 

значение белков для организма человека. 

Использовать естественно-научные методы 

познания – наблюдать и описывать 

демонстрационный эксперимент. 

Самостоятельно планировать и осуществлять 

свою познавательную деятельность; 

принимать активное участие в групповой 

учебной деятельности 

Итого по разделу 3   

Раздел. 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 Пластмассы. 

Каучуки. Волокна 

2 Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса. 

Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений – 

полимеризация и поликонденсация. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид, полистирол). Натуральный 

и синтетические каучуки (бутадиеновый, 

хлоропреновый и изопреновый). Волокна: 

Владеть изучаемыми химическими 

понятиями: раскрывать смысл изучаемых 

понятий и применять эти понятия при 

описании состава и строения 

высокомолекулярных органических веществ, 

для объяснения отдельных фактов и явлений. 

Использовать химическую символику для 

составления структурных формул веществ и 

уравнений реакций полимеризации и 

поликонденсации. 

Описывать состав, строение, основные 
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натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), 

искусственные (ацетатное волокно, вискоза), 

синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения 

веществ и их превращений: 

Демонстрации: 

ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон, пластмасс, каучуков 

свойства каучуков, наиболее 

распространённых видов пластмасс, волокон; 

применение в различных отраслях. 

Использовать естественно-научные методы 

познания – наблюдать и описывать 

демонстрационный эксперимент 

Итого по разделу 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

 

11 КЛАСС 

№ п\п Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 Строение атомов. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

3 Химический элемент. Атом. Состав атома, 

изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетические уровни, подуровни. Атомные 

орбитали, s-, p-, d-, f-элементы. Особенности 

распределения электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших периодов. 

Электронная конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Связь периодического закона 

и Периодической системы химических 

элементов с современной теорией строения 

атомов. Закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых ими 

простых и сложных веществ по группам и 

периодам. Значение периодического закона и 

системы химических элементов Д.И. 

Менделеева в развитии науки. 

Экспериментальные методы изучения 

веществ и их превращений: 

Демонстрации: 

Виды таблиц «Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 

(выявлять их характерные признаки), 

устанавливать их взаимосвязь. 

Раскрывать смысл периодического закона Д. 

И. Менделеева и демонстрировать его 

систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции. 

Характеризовать электронное строение 

атомов химических элементов 1–4 периодов, 

используя понятия s-, p-, d-электронные 

орбитали, энергетические уровни. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств химических элементов и их 

соединений по периодам и группам 

Периодической системы 

Д. И. Менделеева 

1.2 Строение вещества. 

Многообразие веществ 

4 Строение вещества. Химическая связь. 

Виды (ковалентная неполярная и полярная, 

ионная, металлическая) и механизмы 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 

(выделять их характерные признаки) и 

применять эти понятия при описании состава 



 

 

№ п\п Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 
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образования химической связи (обменный и 

донорно- акцепторный). Водородная связь. 

Валентность. 

Электроотрицательность. Степень окисления. 

Катионы и анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Закон постоянства состава вещества. Типы 

кристаллических решеток и свойства веществ. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные 

растворы. Количественные характеристики 

растворов (массовая доля вещества в растворе). 

Классификация неорганических соединений. 

Номенклатура неорганических веществ. 

Экспериментальные методы изучения 

веществ и их превращений: 

Демонстрации: 

 модели кристаллических решеток. 

Расчётные задачи: 

 расчеты с использованием понятия 

«массовая доля растворенного вещества» 

и строения веществ, для объяснения 

отдельных фактов и явлений. 

Определять виды химической связи 

(ковалентной, ионной, металлической, 

водородной) в соединениях; тип 

кристаллической решётки конкретного 

вещества. 

Определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях 

различного состава. 

Проводить вычисления с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе». 

Владеть изучаемыми химическими 

понятиями. 

Объяснять зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов. 

Определять характер смещения химического 

равновесия в зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье). 

Составлять уравнения реакций различных 

типов; полные и сокращённые уравнения 

реакций ионного обмена, учитывая условия, 

при которых эти реакции идут до конца. 

Использовать естественно-научные методы 

познания – проведение, наблюдение и 

описание химического эксперимента 

(демонстрационные и лабораторные опыты, 

практические работы): по определению среды 

водных растворов веществ, реакций ионного 

обмена, влиянию различных факторов на 

скорость реакций. 

1.3 Химические реакции 6 Химическая реакция. Классификация 

химических реакций в неорганической и 

органической химии. Закон сохранения массы 

веществ; закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. 

Факторы, влияющие на состояние химического 
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равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов веществ: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (pH) 

раствора. Реакции ионного обмена в 

органической и неорганической химии. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Понятие об электролизе расплавов и растворов 

солей. 

Применение электролиза. 

Экспериментальные методы изучения 

веществ и их превращений: 

Демонстрации: 

 разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора. 

Лабораторные опыты: 

проведение реакций ионного обмена; 

определение среды растворов веществ с 

помощью универсального индикатора. 

Практические работы: 

№ 1. Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции. 

Расчётные задачи: 

 расчеты по уравнениям химических реакций, 

в том числе 

термохимические расчёты 

Следовать правилам пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

Представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и делать выводы 

на их основе. 

Проводить вычисления по уравнениям 

химических реакций, в том числе 

термохимические расчёты 

Итого по разделу 13   

Раздел 2. Неорганическая химия 
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2.1 Металлы 6 Металлы. Положение металлов в 

Периодической системе химических 

элементов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов металлов. 

Общие физические свойства металлов. 

Применение металлов в быту, природе и 

технике. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Коррозия 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов главных 

подгрупп (IA-группа, 

IIА-группа) Периодической системы 

химических элементов. Алюминий. 

Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия. 

Общая характеристика металлов побочных 

подгрупп (Б-групп) Периодической системы 

химических элементов: медь, цинк, хром, 

железо. Важнейшие соединения металлов 

(оксиды, гидроксиды, соли). 

Экспериментальные методы изучения веществ 

и их превращений: 

Демонстрации: 

 коллекция «Металлы и сплавы». 

Лабораторные опыты: 

взаимодействие гидроксида алюминия с 

растворами кислот и щелочей; 

качественные реакции на катионы металлов. 

Практические работы: 

№ 2. Решение экспериментальных задач по 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 

(выделять их характерные признаки) и 

применять эти понятия при описании состава 

и строения веществ, для объяснения 

отдельных фактов и явлений. 

Объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов – металлов и их 

соединений с учётом строения их атомов и 

положения в Периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Характеризовать (описывать) общие 

химические свойства металлов, их 

важнейших соединений, подтверждая это 

описание примерами уравнений 

соответствующих химических реакций; 

применение металлов в различных областях, 

а также использование их для создания 

современных материалов и технологий. 

Описывать способы защиты металлов от 

коррозии. 

Раскрывать сущность окислительно- 

восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих 

реакций. Проводить реакции, 

подтверждающие характерные свойства 

изучаемых веществ, распознавать опытным 

путём ионы металлов, присутствующие в 

водных растворах. 

Использовать естественно-научные методы 

познания – проведение, наблюдение и 
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теме «Металлы». 

Расчётные задачи: 

 расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества 

описание химического эксперимента 

(демонстрационные и лабораторные опыты, 

практические работы). 

Представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и делать выводы 

на их основе. 

Следовать правилам пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

Проводить вычисления по уравнениям 

химических реакций. 

Самостоятельно планировать и осуществлять 

свою познавательную деятельность; 

принимать активное участие в групповой 

учебной деятельности 

2.2 Неметаллы 9 Неметаллы. Положение неметаллов в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения 

атомов. 

Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов 

(галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния). 

Оксиды неметаллов. 

Кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Экспериментальные методы изучения веществ 

и их превращений: 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 

(выделять их характерные признаки) и 

применять эти понятия при описании состава 

и строения веществ, для объяснения 

отдельных фактов и явлений. 

Объяснять общие закономерности в 

изменении свойств неметаллов и их 

соединений с учётом строения их атомов и 

положения в Периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Характеризовать (описывать) общие 

химические свойства неметаллов, их 

важнейших соединений, подтверждая это 

описание примерами уравнений 
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Демонстрации: 

образцы неметаллов; 

взаимодействие меди с азотной кислотой 

различной концентрации. 

Лабораторные опыты: 

 качественные реакции на анионы и катион 

аммония. 

Практические работы: 

№ 3. Решение экспериментальных задач по 

теме «Неметаллы». 

Расчётные задачи: 

 расчеты массы вещества или объема газов 

по известному количеству вещества, массе или 

объему одного из участвующих в реакции 

веществ; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ имеет примеси 

соответствующих химических реакций. 

Характеризовать влияние неметаллов и их 

соединений на живые организмы; описывать 

применение в различных областях 

практической деятельности человека. 

Подтверждать существование генетической 

связи между неорганическими веществами с 

помощью уравнений соответствующих 

химических реакций. 

Раскрывать сущность окислительно- 

восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих 

реакций. Проводить реакции, 

подтверждающие характерные свойства 

изучаемых веществ, распознавать опытным 

путём анионы, присутствующие в водных 

растворах. 

Использовать естественно-научные методы 

познания – проведение, наблюдение и 

описание химического эксперимента 

(демонстрационные и лабораторные опыты, 

практические работы). 

Представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и делать выводы 

на их основе. 

Следовать правилам пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

Проводить вычисления по уравнениям 

химических реакций. Самостоятельно 

планировать и осуществлять свою 

2.3 Связь неорганических и 

органических веществ 

2 Неорганические и органические кислоты. 

Неорганические и органические основания. 

Амфотерные неорганические и органические 

соединения. Генетическая связь 

неорганических и органических веществ 
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познавательную деятельность; принимать 

активное участие в групповой учебной 

деятельности 

Итого по разделу 17   

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1. Химия и жизнь 4 Роль химии в обеспечении экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины. Понятие о научных 

методах познания веществ и химических 

реакций. 

Представления об общих научных принципах 

промышленного получения важнейших 

веществ (на примерах производства аммиака, 

серной кислоты, метанола). 

Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций: химия и здоровье 

человека; правила использования 

лекарственных препаратов; правила 

безопасного использования препаратов 

бытовой химии в повседневной жизни. 

Бытовая химическая грамотность 

Раскрывать роль химии в решении 

энергетических, сырьевых и экологических 

проблем человечества, описывать основные 

направления развития химической науки и 

технологии. 

Применять правила безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной 

жизни, правила поведения в целях 

сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимать вред (опасность) 

воздействия на живые организмы 

определенных веществ смысл показателя 

ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия. 

Анализировать и критически оценивать 

информацию, связанную с химическими 

процессами и их влиянием на состояние 

окружающей среды. 

Использовать полученные знания и 

представления о сферах деятельности, 

связанных с наукой и современными 

технологиями, как основу для ориентации в 

выборе своей будущей профессиональной 

деятельности. 
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Принимать участие в обсуждении проблем 

химической и экологической направленности, 

высказывать собственную позицию по 

проблеме и предлагать возможные пути её 

решения 

Итого по разделу 4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме «Углеводороды» 

Назначение контрольной работы - оценить уровень достижения планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

приводить примеры практического использования продуктов природного газа, 

высокомолекулярных соединений; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»). 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 14 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. 

Задания №1-3,5,7-9 на последовательность цифр. К заданиям приводится 5 

вариантов ответа, т.е. два верных ответа из пяти. 

Задание № 10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 4 

варианта ответа. 



 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

Задание № 4,6 с кратким ответом на установление соответствия между позициями 

двух множеств. Краткий ответ должен быть в виде набора цифр. 

Задания № 11 -14 с развернутым ответом. 

Задание № 9 составлено с учетом национальных, региональных этнокультурных 

особенностей Челябинской области на примере производства упаковочных изделий из 

полимеров. 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки видов 

деятельности, ориентированных на проверку усвоения системы знаний по химии на 

базовом и углубленном уровне: 

Владение основным понятийным аппаратом школьного курса химии базового и 

углубленного уровня. 

Решение расчетных задач. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни с учетом НРЭО Челябинской области. 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового 

и углубленного. 

Задания базового уровня сложности (№1-10) - в совокупности позволяют 

проверить усвоение значительного количества элементов содержания, предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: 

классификация и номенклатура (тривиальная и международная) органических 

соединений; типы связей в молекулах органических веществ; химические свойства 

углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов; генетическая связь веществ различных классов органической химии; 

основные способы получения углеводородов, высокомолекулярные соединения 

(полимеры), реакции полимеризации. 

Задания углубленного уровня сложности (№11-14) проверяют усвоение элемента 

содержания: расчёт на вывод формулы с использованием понятия «массовая доля 

элементов в органическом веществе, знания о веществах и реакциях, подтверждающих 

взаимосвязь органических соединений. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл (БУ) 

Максимальный 

первичный балл 

(УУ) 

Процент 

первичного балла 

за задания 

данного уровня 

сложности от 

максимального 

первичного балла 

за всю работу, 

равного БУ-

16/УУ-23 

Базовый 10 12 12 71,4 

Углубленный 2/4 4 11 28,6 



 

 

Итого 12(БУ)/14(УУ) 16 23 100 

Таблица 1 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Верно выполненные задания 1-3,5,7-9 максимально оценивается по 1 баллу. Эти 

задания считаются выполненными верно, если правильно выбраны два варианта ответа. 

Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 баллов. Верное 

выполнение задания № 10 оценивается 1 баллом. 

Задания № 4,6 считаются выполненными верно, если правильно установлены три 

соответствия, максимально оцениваются по 2 балла. Частично верным считается ответ, в 

котором установлены два соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные 

варианты считаются неверным ответом и оцениваются 0 баллов. Максимальная оценка за 

задания № 1112 по 2 балла. 

Максимальная оценка за верно выполненные задания углубленного уровня 

сложности №13 - 4 балла, № 14 - 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 16(БУ)/23(УУ). На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов 

(БУ) 

Количество баллов 

(УУ) 

Рекомендуемая оценка 

13-16 20-23 5 

9-12 16-19 4 

4-8 8-15 3 

Менее 4 Менее 8 2 

 

Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

задания базового уровня сложности - от 2 до 5 мин; 

задания углубленного уровня сложности - по 5 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозн 

ачение 

задани 

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент 

ов 

содержа 

ния 

Коды 

проверя 

емых 

умений 

Уровень 

сложнос 

ти 

задания 

Максима 

льный 

балл за 

выполне 

ние 

задания 

Примерн 

ое время 

выполне 

ния 

задания 

(мин) 

БУ/УУ 

1 Классификация 

органических веществ. 

Номенклатура 

органических веществ 

(тривиальная и 

международная) 

3.3 2.2.6 Б 1 3/2 

2 Типы связей в молекулах 3.2 2.2.2 Б 1 3/2 



 

 

органических веществ 

3 Номенклатура 

органических 

веществ 

3.3 2.2.6 Б 1 3/2 

4 Теория строения 

органических 

соединений: гомология и 

изомерия 

(структурная и 

пространственная) 

3.1 1.2.1 

2.2.3 

2.2.7 

Б 2 5/4 

5 Теория строения 

органических 

соединений: гомология и 

изомерия 

(структурная и 

пространственная) 

3.1 2.2.3 

2.2.7 

Б 1 3/2 

6 Классификация 

органических веществ. 

Номенклатура 

органических веществ 

(тривиальная и 

международная) 

3.3 2.2.6 Б 2 5/4 

7 Характерные химические 

свойства 

углеводородов 

3.4 2.3.4 Б 1 3/2 

8 Основные способы 

получения 

углеводородов (в 

лаборатории) 

4.1.7 1.3.4 

2.5.1 

Б 1 3/2 

9 Классификация 

органических веществ. 

Номенклатура 

органических веществ 

(тривиальная и 

международная) 

3.3 2.2.6 Б 1 3/2 

10 Характерные химические 

свойства 

углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов, 

ароматических 

углеводородов (бензола

 и гомологов 

бензола, стирола). 

Основные способы 

получения 

углеводородов (в 

лаборатории) 

3.4 

4.1.7 

2.3.4 

1.3.4 

2.5.1 

Б 1 3/2 



 

 

11 Теория строения 

органических со 

единений: гомология и 

изомерия 

(структурная и 

пространственная). 

Взаимное влияние 

атомов в молекулах. 

Типы связей в молекулах 

органических веществ. 

Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. 

Радикал. 

Функциональная группа 

3.1 

3.2 

1.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.7 

У 2 5/4 

12 Установление 

молекулярной и 

структурной формулы 

вещества по массовым 

долям химических 

элементов в веществе 

4.3.7 2.5.2 У 2 5/4 

13 Реакции, 

подтверждающие 

взаимосвязь 

органических 

соединений 

3.9 2.3.4 

2.4.3 

У 4 -/5 

14 Характерные химические 

свойства 

углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов, 

ароматических 

углеводородов (бензола 

и гомологов бензола, 

стирола). 

Основные способы 

получения 

углеводородов (в 

лаборатории) 

3.4 

4.1.7 

2.3.4 

1.3.4 

2.5.1 

У 3 -/5 

Всего заданий - 14; из них по типу: с кратким ответом - 10; с развернутым ответом - 4; по 

уровню сложности: Б - 10; У - 4 

Максимальный первичный балл - БУ -16, УУ -23 

Общее время выполнения работы - 45 минут 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ 

И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор является систематизированным перечнем требований к уровню 

подготовки выпускников и проверяемых элементов содержания, в котором каждому 

объекту соответствует определенный код. 



 

 

Кодификатор составлен на основе обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по химии (базовый и 

профильный уровни) (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089). 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

Органическая химия 

3.1 Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах 

3.2 Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа 

3.3 Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная) 

3.4 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов 
 

бензола, стирола) 

3.9 Взаимосвязь органических соединений 

Методы познания в химии. Химия и жизнь Экспериментальные основы химии 

4.1.7 Основные способы получения углеводородов (в лаборатории) 

4.3.7 Установление молекулярной и структурной формул вещества 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень планируемых результатов 

Код Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 

работы 

Знать/понимать 

1.2 Основные законы и теории химии 

1.2.1 Применять основные положения химических теорий (строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, 

строения органических соединений, химической кинетики) для анализа 

строения и свойств веществ 

1.3 Важнейшие вещества и материалы 

1.3.4 Объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ 

Уметь 

2.2 Определять/классифицировать: 

2.2.2 вид химических связей в соединениях 

2.2.3 пространственное строение молекул 

2.2.6 
принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений 

2.2.7 гомологи и изомеры 

2.3 Характеризовать: 

2.3.4 строение и химические свойства изученных органических соединений 

2.5 Планировать/проводить: 

2.5.1 эксперимент по получению и распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений с учетом приобретенных знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту 

2.5.2 вычисления по химическим формулам и уравнениям 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа по теме «Углеводороды» 



 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 1 24 23 53 241 13 314 24 12 24 3 

Вариант 2 13 2 32 312 23 324 24 23 13 3 

Максимальный балл 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

 

Вариант 1 

Даны вещества: 

пентен-2  

2-метил-3-этилбутен-2 

Напишите структурные формулы этих веществ 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) НзС - CH = CH - CH2 - СНз - пентен-2 

Н3С - СН = С - СН - СН2 - СНз - 3-метил-4-этилгексен-2 СНз 

Критерии оценивания Баллы 

Обе структурные формулы составлены правильно Правильно составлена 

одна структурная формула 

2 

1 

Обе формулы составлены неправильно 0 

 

Определите молекулярную формулу газа, состоящую из 80% углерода и 20% 

водорода, если относительная плотность этого газа по водороду равна 15. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Проведены вычисления, и найдена молекулярные массы углерода и водорода 

Мг(газа) = 15*2 = 30 

п(С) = (30*0,8)/12 = 2 

п(н) = (30*0,2)/1 = 6 

С2Н6 

Критерии оценивания Баллы 

Ответ правильный и полный, содержит все расчеты Правильно рассчитан 

один элемент 

2 

1 

Все элементы записаны неправильно 0 

 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

С > СН4 > X > СбНб 

Для вещества № 3 рассчитайте массовые доли химических элементов. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Написаны три уравнения реакций: 

Pt,600
0
 

С + 2Н2 >СН4 

1500
0
 

2СН4 > 2С2Н2 + ЗН2 

С,500
0
 

3С2Н2>СбНб 

МДС2Н2) = 26, W(O = (2*12) / 26 = 0,92* 100% = 92% 

Wffl) = (2*1) / 26 = 0,08* 100% = 8%  



 

 

Критерии оценивания Баллы 

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 

Правильно записаны три элементы 

4 

3 

Правильно записаны два элемента Правильно записан один элемент 2 

1 

Ответа нет или все элементы записаны неправильно 0 
  



 

 

При полном гидрировании сопряженного диена C4H6 образуется предельный 

углеводород. Установите структурную формулу алкадиена и назовите его. Напишите 

уравнение реакции гидрирования исходного диена до образования алкана. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Н2С=СН-СН=СН2 

бутадиен-1,3 

СН2=СН-СН=СН2 + 2Н2 СН3-СН2-СН2-СН3 

 

Критерии оценивания Баллы 

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 3 

Правильно записаны два элемента 2 

Правильно записан один элемент 1 

Ответа нет или все элементы записаны неправильно 0 

 

Вариант 2 

11. Даны вещества: 

бутин-1 

3,3,4-триметилпентин-1 

Напишите структурные формулы этих веществ 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

HC = CH - СН - СНз - бутин-1 

СНз СНз 

1 1 

НС = СН - С - СН - СНз - 3,3,4-триметилпентин -1 

СНз 

 

Критерии оценивания Баллы 

Обе структурные формулы составлены правильно 2 

Правильно составлена одна структурная формула 1 

Обе формулы составлены неправильно 0 

 

12. Определите молекулярную формулу углеводорода, которая содержит 85,7% 

углерода и имеет относительную плотность по водороду равную 21. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Проведены вычисления, и найдена молекулярные массы углерода и водорода Мг(газа) = 

21*2 = 42 

п(С) = (42*0,857)/12 = 3 

100 - 85,7 = 14,3% 

п(Н) = (42*0,143)/1 = 6 

С3Н6 

Критерии оценивания Баллы 

Ответ правильный и полный, содержит все расчеты 2 



 

 

Правильно рассчитан один элемент 1 

Все элементы записаны неправильно 0 

 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

CaC2 — C2H2 — X— CeHsBr 

Для вещества № 3 рассчитайте массовые доли химических элементов. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Написаны три уравнения реакций: 

CaC2 + 2H2O—— C2H2 + Са(ОН)2 

C,500
0
 

3C2H2 —C6H6 

FeBr3, t 

C6H6 + Br2—— C6H5Br + HBr 

Mr(C6H6) = 78, W(C) = (6*12) / 78 = 0,92* 100% = 92% W(H) = (6*1) / 78 = 

0,08* 100% = 8% 

 

Критерии оценивания Баллы 

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 4 

Правильно записаны три элементы 3 

Правильно записаны два элемента 2 

Правильно записан один элемент 1 

Ответа нет или все элементы записаны неправильно 0 

 

При полном гидрировании ароматического углеводорода CeHe образуется 

циклический углеводород. Установите молекулярную и структурную формулу 

циклоалкана, напишите уравнение реакции его получения. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

 

 

Критерии оценивания Баллы 

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 3 

Правильно записаны два элементы 2 

Правильно записаны один элемент 1 



 

 

Баллы 

Ответа нет или все элементы записаны неправильно 0 

 

Критерии оценивания 

 

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы Правильно 

записаны два элемента  

Правильно записан один элемент  

Ответа нет или все элементы записаны неправильно 

ФИ   

класс   

Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды» 

Вариант 1 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

планировать решение поставленных задач, эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

находить способы решения задач; 

критически оценивать и интерпретировать полученную информацию с различных 

позиций; 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для переноса средств и 

способов действия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

письменных) языковых средств; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

предметные: 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

приводить примеры практического использования продуктов природного газа, 

высокомолекулярных соединений; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 



 

 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения. 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 14 заданий. Часть 1 - 10 заданий (№ 1-10), часть 2 - 4 задания (№ 

11-14). Ответом к заданиям №1-3,5,7-9 является последовательность цифр, которая 

соответствует номерам правильного ответа. 

При выполнении задания №10 ответом является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

При выполнении задания №4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные цифры в таблицу под 

соответствующими буквами. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 

ответа. 

Выполняя задания №11-14, запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый 

ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле ответов после каждого 

задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Частьь 1 

Ответом к заданиям 1-3,5,7-9 является последовательность цифр. Ответом к 

заданию 10 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного ответа. 

При выполнении заданий 4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите ответ в поле ответа в 

тексте работы 

Выберите из предложенного перечня органические вещества 

поваренная соль 

этиловый спирт 

гашеная известь 

сахар 

малахит 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

В органических соединениях атомы C-C и C-H связаны между собой 

соответственно: 

ионной связью 

ковалентной неполярной связью 

ковалентной полярной связью 



 

 

3. 
1) 
2) 
3) 
4) 

5) 

Изомер 
1) 2-метилпропан 
2) 2,2-диметипропан 

3) 2-этил-2,2-диметилбутан 

4) 2-этил-3-метилбутан 

Класс углеводородов 
1) алканы 
2) алкены 
3) алкины 

4) алкадиены 

металлической связью 

водородной связью 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

Из предложенного перечня выберите формулы алкана и алкена соответственно 

СбНіо 

СяНі4 

СзНіб 

СбНб 

СяНі8 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 

Ответ 

Установите соответствие между названием предельного углеводорода и его 

изомером 

Предельный углеводород 

А) н-пентан 

Б) н-гептан 

В) н-бутан 

 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 

Ответ 

А Б В 
   

Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 

галогенопроизводными. 

3,3-диметил-2-бромпентан 

2,3,4,4-тетраметилгексан 

3-этил,4,4-дихлороктан 

3-этил,4-нитрогексан 

3-этил,4,4-диметилоктан 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

Установите соответствие между веществом и классом углеводородов, к которому 

оно принадлежит 

Вещество 

ацетилен 

Б) природный газ 

изопрен 

Запишите в поле ответов цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ 

При горении метана образуются: 

угарный газ 

углекислый газ 

А Б В 
   



 

 

водород 

вода 

углерод 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

Получению бензола соответствует реакция: 

тримеризации ацетилена 

дегидрирования циклогексана 

алкилирования бензола 

горения в кислороде 

изомеризации гексана 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

На заводе пластиковой упаковки «Алькор» в г. Магнитогорске налажено 

производство упаковочных изделий: контейнеров, одноразовой посуды, упаковок для 

молочных продуктов из полимеров, в частности из полипропилена. Выберите из 

предложенного перечня два вещества, которые относятся к полимерам. 

толуол 

полиэтилен 

этилен 

полистирол 

стирол 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

Верны ли следующие утверждения об углеводородах: 

А. Для алканов характерны реакции замещения. 

Б. Дивиниловый каучук получают из бутадиена-1,3. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба утверждения 

оба утверждения неверны 

Запишите в поле ответов цифру, под которой указан ответ. Ответ 

Часть 2 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. Ответ 

записывайте чётко и разборчиво 

Даны вещества: 

пентен-2 

3-метил-4-этилгексен-2 

Напишите структурные формулы этих веществ. 

Определите молекулярную формулу газа, состоящую из 80% углерода и 20% 

водорода, если относительная плотность этого газа по водороду равна 15. 



 

 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

С > CH4 > X > СбНб 

Для вещества № 3 рассчитайте массовые доли химических элементов. 

При полном гидрировании сопряженного диена С4Н6 образуется предельный 

углеводород. Установите структурную формулу алкадиена и назовите его. Напишите 

уравнение реакции гидрирования исходного диена до образования алкана. 

 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды» 

Вариант 2 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

искать и находить обобщенные способы решения задач; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

предметные: 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

приводить примеры практического использования продуктов природного газа, 

высокомолекулярных соединений; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 



 

 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения. 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 14 заданий. Часть 1 - 10 заданий (№ 1-10), часть 2 - 4 задания (№ 

11-14). Ответом к заданиям №1-3,5,7-9 является последовательность цифр, которая 

соответствует номерам правильного ответа. 

При выполнении задания №10 ответом является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

При выполнении задания №4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные цифры в таблицу под 

соответствующими буквами. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 

ответа. 

Выполняя задания №11-14, запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый 

ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле ответов после каждого 

задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 2 

Ответом к заданиям 1-3,5,7-9 является последовательность цифр. Ответом к 

заданию 10 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного ответа. 

При выполнении заданий 4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите ответ в поле ответа в 

тексте работы 

Выберите из предложенного перечня органические вещества 

глицерин 

озон 

крахмал 

пищевая сода 

купоросное масло 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

В молекуле пропана число атомов водорода равно: 

6 

8 

10 

3 



 

 

Б) бутан 

В) бутин 

Класс углеводородов 
1) алканы 
2) алкены 

3) арены 
4) алкадие

ны 

4 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

Из предложенного перечня выберите формулы алкина и алкена соответственно 

C4H10 

C6H12 

C4H6 

C6H14 

СбНб 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

Установите соответствие между названием углеводорода и его гомологом 

Углеводород Гомолог 

А)бутен 1) пропан 

ацетилен 

пропилен 

бутадиен 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 

А Б В 
   

 

Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 

галогенопроизводными. 

2,2-диметил-3-нитрогексан 

2,2-диметилгексан 

3-этил,4,4-дихлороктан 

3-этил,4-бромгексан 

3,3,4,4-тетраметилоктан 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

Установите соответствие между формулой вещества и классом углеводородов, к 

которому оно принадлежит 

Формула вещества 

СбНб 

Б) С4Н8 

С5Н8 

 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны.  

Ответ 

А Б В 
   

При горении ацетилена образуются: 

водород 



 

 

углекислый газ 

угарный газ 

вода 

углерод 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

Полимеры можно получить с помощью реакций: 

разложения 

полимеризации 

поликонденсации 

горения 

изомеризации 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

На предприятии ООО ПК «Царь-Упаковка» в г. Челябинске производят лотки для 

кондитерских изделий из полипропилена. Выберите из предложенного перечня два 

полимера, из которых возможно производство пластиковых упаковок. 

поливинилхлорид 

хлорметан 

полистирол 

нитроцеллюлоза 

пропилен 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
  

 

Верны ли следующие утверждения об углеводородах: 

А. Для алкенов характерны реакции присоединения. 

Б. Галогенирование бензола - это реакция замещения. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба утверждения 

оба утверждения неверны 

Запишите в поле ответов цифру, под которой указан ответ. Ответ 

Часть 2 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. Ответ 

записывайте чётко и разборчиво 

Даны вещества: 

бутин-1 

3,3,4-триметилпентин-1 

Напишите структурные формулы этих веществ 

Определите молекулярную формулу углеводорода, которая содержит 85,7% 

углерода и имеет относительную плотность по водороду равную 21. 



 

 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

CaC2 > C2H2 > Х> СбН5Вг 

Для вещества № 3 рассчитайте массовые доли химических элементов. 

При полном гидрировании ароматического углеводорода СбНб образуется 

циклический углеводород. Установите молекулярную и структурную формулу 

циклоалкана, напишите уравнение реакции его получения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При  разработке  программы  по  биологии  теоретическую  основу для 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология»   

составили:   концептуальные   положения   ФГОС   СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, 

положения об общих целях и принципах, характеризующих современное состояние 

системы среднего общего образования в Российской Федерации, а также положения о 

специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении 

существования человеческого общества. Согласно названным положениям определены 

основные функции программы по биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», 

определяет предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым 

личностным,   метапредметным  и   предметным  результатам   обучения в формировании 

основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по 

освоению содержания биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип  

преемственности  в  изучении  биологии,  благодаря  чему  в  ней просматривается 

направленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного 

мировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления, 

представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей 

природной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также 

знаний о строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них 

процессов в программе по биологии уделено внимание использованию полученных 

знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики 

наследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, 

обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде, 

анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и 

искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного 

предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения 

одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает 

формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично 

развивающегося современного мира. 

Предмет «Биология» на уровне среднего общего образования занимает важное 

место. Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине 

мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой 

природы, формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного 

образа жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 



 

 

Большое значение изучение биологии имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение 

биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, 

коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры, способствует 

интеграции биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в 

частности, физики, химии и географии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён 

с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний 

занимают элементы содержания,  которые  служат  основой  для  формирования  

представлений о современной естественно-научной картине мира и ценностных 

ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического образования. 

Структурирование  содержания  учебного  материала  в  программе по  биологии  

осуществлено  с  учётом  приоритетного  значения  знаний об отличительных 

особенностях живой природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с 

этим в структуре учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные 

линии: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая 

система», «Организм как биологическая  система»,  «Система  и  многообразие  

органического  мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им 

закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем  

разного ранга и  приобретение  умений  использовать  эти  знания для грамотных 

действий в отношении объектов живой природы и решения различных жизненных 

проблем. 

Достижение   цели   изучения   учебного   предмета   «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

‒ освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 

законах,  закономерностях,  гипотезах,  правилах,  служащих  основой для формирования 

представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, 

строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

‒ формирование  у  обучающихся  познавательных,  интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии 

научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня 

организации; 

‒ становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 

развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

‒ формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 

знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских 

технологий и агробиотехнологий; 



 

 

‒ воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

‒ осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

‒ применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

В  системе  среднего  общего  образования  «Биология»,  изучаемая на базовом 

уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной 

области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, выделенных для изучения биологии – 68 часов: в 10 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Тема 1. Биология как наука 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другими 

естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира. Система биологических наук. 

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. Таблицы и 

схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении 

биологических объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых 

систем от неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: 

молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, 

экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой 

природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема 3. Химический состав и строение клетки 

Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, 

микроэлементы. Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического 

баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые 

и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой 

молекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические 

свойства белков. Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, 

субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от 

неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды 

(сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические 

функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные 

свойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как 

источников энергии. 



 

 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. 

Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и 

функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и 

фактов в научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения 

прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. 

Основные отличия растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные  структуры  клеток  –  клеточная  стенка,  гликокаликс, их функции. 

Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. 

Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные 

органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. 

Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, 

реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. 

Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», 

«Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической 

клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

прокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, 

измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных 

клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и 

бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки 

Обмен  веществ,  или  метаболизм.  Ассимиляция  (пластический  обмен) и 

диссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль 

законов сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма. 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене 

веществ и превращении энергии в клетке. 



 

 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. 

Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий 

среды на фотосинтез и способы повышения  его продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на 

Земле. 

Энергетический  обмен  в  клетке.  Расщепление  веществ,  выделение и 

аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и 

его виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительное 

фосфорилирование. Эффективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация 

генетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – 

матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. 

Ивановский). Особенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни 

растений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) – возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. 

Профилактика распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», 

«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и 

функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага», 

«Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез 

белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, 

протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение 

хромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные 

наборы. Хроматиды. Цитологические основы размножения и индивидуального развития 

организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных 

стадиях митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого 

размножения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, 

вегетативное размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для 

селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение 

хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: 

семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, 



 

 

яйцеклетка) – сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и 

сперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). 

Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление,  гаструляция,  

органогенез.  Постэмбриональное  развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, 

непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные 

вызывать врождённые уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии 

развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у 

цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки 

бактерий», «Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», 

«Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у 

млекопитающих и человека», «Основные стадии онтогенеза». 

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», 

«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная 

модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и 

эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие 

генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-

генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в 

схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило 

доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и 

неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному 

наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль 

среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной 

изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. 



 

 

Количественные и качественные признаки и их норма реакции. Свойства 

модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная 

изменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и 

причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно- 

генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, 

генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания 

человека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью, 

хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. 

Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 

болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики в 

предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-

Ресовский, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», 

«Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», 

«Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», 

«Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, животных 

и человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, сцепленного с полом», 

«Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», «Модификационная 

изменчивость», «Наследование резус- фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная 

изменчивость». 

Оборудование:   модели-аппликации   «Моногибридное   скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и 

микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий 

«Горох посевной». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых 

микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии 

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 



 

 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в 

селекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – 

инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. 

Неродственное скрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. 

Искусственный мутагенез и получение полиплоидов. Достижения селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной  ДНК  и  трансгенных  организмов.  Клеточная  инженерия. 

Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. Клонирование 

высокопродуктивных  сельскохозяйственных  организмов.  Экологические и 

этические проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, М.Ф. Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных 

растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая 

гибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты 

биотехнологии», «Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и перенос 

генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов 

растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное 

хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

11 КЛАСС 

Тема 1. Эволюционная биология 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её 

место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления 

видов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство 

и различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, 

атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и 

основных метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при  

ограниченности  ресурсов,  неопределённая  изменчивость,  борьба за 

существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения. Микроэволюция. 

Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция. 



 

 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений 

у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая 

специализация. Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, Э. 

Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши 

позвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», 

«Естественный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие пород 

животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», 

«Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта- схема 

маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленность 

организмов», «Географическое видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов 

и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель 

«Основные направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга 

позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых 

животных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты  

«Развитие  насекомого»,  «Развитие  лягушки»,  микропрепарат «Дрозофила» 

(норма, мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Лабораторная  работа  №  2.  «Описание  приспособленности  организма и её 

относительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение 

химической эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. 

Формирование мембранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их 

эволюция. Формирование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и 

протерозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, 

силурийский, девонский, каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой. 



 

 

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. 

Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 

группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о 

происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека 

и животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и 

естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, 

речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, 

Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки 

ископаемых остатков, время существования, область распространения, объём головного 

мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. 

Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и  схемы: «Возникновение Солнечной  системы», «Развитие 

органического  мира»,  «Растительная  клетка», «Животная  клетка», «Прокариотическая 

клетка», «Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт 

строения человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических 

находок предков современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», 

«Первые современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 

питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий 

первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, 

коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков  растений и животных в 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических 

исследований. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 



 

 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 

(квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение  биотических  

взаимодействий  для  существования  организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика 

численности популяции и её регуляция. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», 

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции 

инфузории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных 

мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни 

экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, 

продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства 

экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или 

широколиственного леса. 

Антропогенные    экосистемы.    Агроэкосистемы.    Урбоэкосистемы. 

Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. 

Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). 

Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как 

основа устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными 

ресурсами и их использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 



 

 

Портреты: А.Дж. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные  

сообщества»,  «Цепи  питания»,  «Экологическая  пирамида», «Биосфера и человек», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз 

водоёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», 

«Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая 

составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы 

радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение 

жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», 

«Круговорот азота в природе». 

Оборудование:  модель-аппликация  «Типичные  биоценозы»,  гербарий 

«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших 

сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и животных, 

принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книга Российской 

Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, 

наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних 

убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических  традиций  

развития  биологического  знания,  готовность и способность обучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностно- смысловыми установками, 

присущими системе биологического образования, наличие экологического правосознания, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Биология»  достигаются в  

единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в  соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося  как  активного и 

ответственного члена российского общества; 

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

‒ готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических 

экспериментов; 

‒ способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

‒ умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 



 

 

‒ готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

‒ готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

‒ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

‒ ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

‒ способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

‒ идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

‒ осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; 

‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

‒ осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

‒ осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

‒ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

‒ понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

‒ качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

‒ понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

‒ понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

‒ осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 



 

 

‒ готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

‒ экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования; 

‒ повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

‒ осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

‒ способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и 

умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в 

экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

‒ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

‒ наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

‒ понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального  научного  мышления,  создании  целостного  представления об 

окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

‒ убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

‒ заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения 

общей культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

‒ понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 



 

 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

‒ способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

‒ готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт,  принцип,  гипотеза,  закономерность,  

закон,  теория,  исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

‒ использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

‒ определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

‒ использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

‒ строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

‒ применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

‒ разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

‒ вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

‒ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



 

 

‒ развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

‒ использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

‒ формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

‒ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

‒ давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять 

целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

‒ уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

‒ уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

‒ выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

‒ ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

‒ формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

‒ приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

‒ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

‒ использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

‒ владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

‒ осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, 

высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать 

интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и 

вести переговоры; 

‒ владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

‒ развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

‒ выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

‒ оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

‒ предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

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 смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

‒ давать оценку новым ситуациям; 

‒ расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 



 

 

‒ делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

‒ оценивать приобретённый опыт; 

‒ способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

‒ давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

‒ уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

‒ принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

‒ принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

‒ развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания,  умения  и  

способы  действий  по  освоению,  интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных 

ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В 

программе предметные результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе 

должны отражать: 

‒ сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных- биологов  в  

развитие  биологии,  функциональной  грамотности  человека для решения жизненных 

задач; 

‒ умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, 

клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

‒ умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. 

Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И. 

Вавилова), определять границы их применимости к живым системам; 

‒ умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 



 

 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

‒ умение  выделять  существенные  признаки  вирусов,  клеток  прокариот и 

эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена 

веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического  и  энергетического  

обмена,  хемосинтеза,  митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенез); 

‒ умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

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

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

‒ умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания 

для предсказания наследования признаков у организмов; 

‒ умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

‒ умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

‒ умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Биология» в 11 классе 

должны отражать: 

‒ сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных- биологов  в  

развитие  биологии,  функциональной  грамотности  человека для решения жизненных 

задач; 

‒ умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, 

популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, 

приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, 

продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, 

биогеоценоз, биосфера; 

‒ умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. 

Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о 

биосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

‒ умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 



 

 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

‒ умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: 

видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, 

особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на 

организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в 

биосфере; 

‒ умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

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

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии для рационального 

природопользования; 

‒ умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

‒ умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

‒ умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

‒ умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Тема 1. Биология как наука 

1.1 Биология в системе наук 1 Биология как наука. Связи биологии с 

общественными, техническими и другими 

естественными науками, философией, 

религией, этикой, эстетикой и правом. Роль 

биологии в формировании современной 

научной картины мира. Система 

биологических наук. 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. 

Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. Таблицы и 

схемы: «Методы познания живой природы» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

научное мировоззрение, научная картина 

мира, научный метод, гипотеза, теория, 

методы исследования. 

Характеризовать биологию как науку, ее 

место и роль среди других естественных 

наук. Перечислять разделы биологии в 

соответствие с объектами изучения. Называть 

важнейшие отрасли биологических знаний и 

задачи, стоящие перед биологией XXI в. 

1.2 Методы познания живой 

природы 

1 Методы познания живой природы 

(наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация, моделирование, 

статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой 

природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. 

«Использование различных методов при 

изучении биологических объектов» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

научный метод, методы исследования. 

Характеризовать основные методы познания 

живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация, 

моделирование, статистическая обработка 

данных 

Итого часов по теме 2   



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Тема 2. Живые системы и их организация 

2.1 Биологические системы, 

процессы и их изучение 

1 Живые системы (биосистемы) как предмет 

изучения биологии. 

Отличие живых систем от неорганической 

природы. Свойства биосистем и их 

разнообразие. 

Уровни организации биосистем: 

молекулярный, органоидно- клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, 

экосистемный (био-геоценотический), 

биосферный. 

Науки, изучающие биосистемы на разных 

уровнях организации. Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки 

жизни», «Уровни организации 

живойприроды». Модель молекулы ДНК 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

система, биологическая система, элементы 

системы, структура биосистемы, свойства 

живых систем, обмен веществ, размножение, 

рост, развитие, наследственность, 

изменчивость, раздражимость, 

энергозависимость, уровни организации 

жизни (биосистем). 

Характеризовать принципы организации 

биосистем: открытость, высокая 

упорядоченность, саморегуляция, 

иерархичность. 

Перечислять универсальные свойства 

живого: единство химического состава, 

раздражимость, движение, гомеостаз, рост и 

развитие, наследственность, изменчивость, 

эволюция (приспособление к изменяющимся 

условиям). Приводить примеры биосистем 

разного уровня организации и сравнивать 

проявления свойств живого на разных 

уровнях. 

Характеризовать основные процессы, 

протекающие в биосистемах: обмен веществ 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

и превращение энергии, 

самовоспроизведение, саморегуляция, 

развитие. 

Соблюдать правила бережного отношения к 

живой природе 

Итого часов по теме 1   

Тема 3. Химический состав и строение клетки 

3.1 Химический состав 

клетки. Вода и 

минеральные соли 

1 Химический состав клетки. Химические 

элементы: макроэлементы, микроэлементы. 

Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в 

клетке. Поддержание осмотического баланса. 

Демонстрации: 

Диаграммы: «Распределение химических 

элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в 

живой природе». Таблицы и схемы: 

«Периодическая таблица химических 

элементов», 

«Строениемолекулы воды» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

элементы-биогены, макроэлементы, 

микроэлементы; минеральные вещества, 

молекула воды как диполь, водородные 

связи; гидрофильные и гидрофобные 

вещества. 

Доказывать единство элементного состава 

как одно из свойств живого. Распределять 

химические элементы по группам в 

зависимости от количественного 

представительства в организме; 

характеризовать роль отдельных элементов. 

Выявлять связь между составом, строением 

молекулы химического соединения и его 

функциями в клетке 

3.2 Белки. Состав и 

строение белков 

1 Белки. Состав и строение белков. 

Аминокислоты – мономеры белков. 

Незаменимые и заменимые аминокислоты. 

Аминокислотный состав. Уровни структуры 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

белки, полимеры, мономеры, аминокислоты, 

пептидная связь, полипептид, денатурация. 

Характеризовать белки как класс 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

белковой молекулы (первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структура). 

Химические свойства белков. 

Биологические функции белков. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Строение молекулы 

белка». 

Оборудование: световой микроскоп, 

микропрепараты 

органических соединений; классифицировать 

их по строению (глобулярные и 

фибриллярные белки), перечислять и 

характеризовать функции белков 

3.3 Ферменты – 

биологические 

катализаторы 

1 Ферменты – биологические катализаторы. 

Строение фермента: активный центр, 

субстратная специфичность. 

Коферменты. Витамины. 

Отличия ферментов от неорганических 

катализаторов. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Строение фермента». 

Оборудование: оборудование для проведения 

наблюдений, измерений, экспериментов. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение 

каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

ферменты, активный центр, субстратная 

специфичность, коферменты, белки-

активаторы и белки-ингибиторы. 

Указывать отличия ферментов от 

неорганических катализаторов. 

Объяснять роль ферментов в 

функционировании живых систем, в 

промышленности, в медицине, в 

повседневной жизни человека 

3.4 Углеводы. Липиды 1 Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и 

дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, 

лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, 

целлюлоза). 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

углеводы, моносахариды, дисахариды, 

полисахариды, глюкоза, рибоза, 

дезоксирибоза, сахароза, лактоза, мальтоза, 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Биологические функции углеводов. Липиды: 

триглицериды, фосфолипиды, стероиды. 

Гидрофильно-гидрофобные свойства. 

Биологические функции липидов. 

Сравнение углеводов, белков и липидов как 

источников энергии. Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Углеводы», 

«Липиды». 

Оборудование: оборудование для проведения 

наблюдений, измерений, экспериментов 

целлюлоза (клетчатка), крахмал, гликоген; 

липиды, триглицериды (жиры, масла), 

фосфолипиды, стероиды. 

Характеризовать углеводы, липиды как 

классорганических соединений. 

Классифицировать углеводы и липиды по 

строению; перечислять функции углеводов и 

липидов. 

Схематически изображать строение молекул 

углеводов, липидов 

3.5 Нуклеиновые кислоты. 

АТФ 

1 Нуклеиновые кислоты: ДНКи РНК. 

Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых 

кислот. Строение и функции ДНК. Строение 

и функции РНК. АТФ: строение и функции. 

Демонстрации: 

Портреты: Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. 

Уилкинс, Р. Франклин. 

Таблицы и схемы: 

«Нуклеиновые кислоты; ДНК», 

«Биосинтез белка», «Строение молекулы 

АТФ». 

Оборудование: световой микроскоп, 

микропрепараты 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), 

рибонуклеиновая кислота (РНК), нуклеотид, 

полинуклеотидная цепь 

(полинуклеотид), комплементарность, 

функции ДНК (хранение и передача 

наследственной информации); виды РНК 

(информационная, транспортная, 

рибосомальная); аденозинтрифосфат (АТФ), 

макроэргическая связь. 

Характеризировать нуклеиновые кислоты как 

химические соединения и носители 

наследственной информации. 

Отмечать особенности строения молекул 

нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и АТФ. 

Схематически изображать строение 

нуклеотидов, молекул нуклеиновых кислот, 

АТФ 
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3.6 История и методы 

изучения клетки. 

Клеточная теория 

1 Цитология – наука о клетке. 

Клеточная теория – пример взаимодействия 

идей и фактов в научном познании. 

Методы изучения клетки. Демонстрации: 

Портреты: 

А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, 

К. Бэр, Р. Вирхов. 

Оборудование: световой микроскоп, 

микропрепараты растительных, животных 

ибактериальных клеток; рисунки с 

микрофотографиями клеток, полученные с 

помощью светового и электронного 

микроскопа 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

клетка, цитология; раскрывать содержание 

положений клеточной теории. 

Перечислять и характеризовать основные 

методы изучения клетки: (приготовление 

срезов, окрашивание, микроскопирование, 

центрифугирование, культивирование клеток 

и тканей) 

3.7 Клетка как целостная 

живая система 

1 Клетка как целостная живая система. Общие 

признаки клеток: замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический 

аппарат, система синтеза белка. Типы клеток: 

эукариотическая и прокариотическая. 

Особенности строения прокариотической 

клетки. 

Клеточная стенка бактерий.Строение 

эукариотической клетки. Основные отличия 

растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры – клеточная 

стенка, гликокаликс, их функции. 

Плазматическая мембрана, ее свойства и 

функции. 

Демонстрации: 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

клетки (эукариотическая, прокариотическая), 

плазматическая мембрана (плазмалемма), 

гликокаликс, транспорт веществ (пассивный, 

активный), эндоцитоз (фагоцитоз, 

пиноцитоз), экзоцитоз, клеточная стенка, 

нуклеоид. 

Сравнивать между собой эукариотические и 

прокариотические клетки; отмечать сходство 

и различия в строении клеток бактерий, 

животных, растений и грибов 
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Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, 

М. Шлейден, К. Бэр, Р. Вирхов. 

Таблицы и схемы: «Строение 

эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной 

клетки», «Строение прокариотической 

клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, 

микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток 

3.8 Строение 

эукариотической клетки 

1 Цитоплазма и ее органоиды. 

Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, 

аппарат Гольджи, лизосомы. 

Полуавтономные органоиды клетки: 

митохондрии, пластиды. 

Происхождение митохондрий и пластид. 

Видыпластид. 

Немембранные органоиды клетки: рибосомы, 

клеточный центр, центриоли, реснички, 

жгутики. Функции органоидов клетки. 

Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение 

ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко. 

Хромосомы. Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, 

М. Шлейден, К. Бэр, Р. Вирхов. 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

цитоплазма, органоиды, эндоплазматическая 

сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, 

вакуоль, митохондрии, пластиды 

(хлоропласты, хромопласты, лейкопласты), 

рибосомы, микротрубочки, клеточный центр 

(центросома), реснички, жгутики, включения, 

ядро, ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко, хромосомы. 

Описывать строение эукариотической клетки 

по изображениям и на микропрепаратах; 

классифицировать органоиды в зависимости 

от особенностей их строения 

(одномембранные, двумембранные, 

немембранные); описывать функции каждого 

органоида в клетке. 

Характеризовать клеточное ядро как место 

хранения, передачи (удвоение хромосом) и 
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Таблицы и схемы: «Строение 

эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной 

клетки», «Строение прокариотической 

клетки», 

«Строение ядра клетки». Оборудование: 

световой микроскоп, микропрепараты 

растительных и животных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 2. «Изучение 

строения клеток растений, животных и 

бактерий под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание» 

реализации 

(транскрипция) наследственной информации 

клетки. 

Перечислять и описывать компоненты ядра и 

их функции; 

Схематично изображать строение 

растительной и животной клетки. Объяснять 

биологическое значение транспорта веществ 

в клетке 

Итого часов по теме 8   

Тема 4. Жизнедеятельность клетки 

4.1 Обмен веществ. 

Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез 

2 Обмен веществ, или метаболизм. 

Ассимиляция (пластический обмен) и 

диссимиляция (энергетический обмен) – две 

стороны единого процесса метаболизма. Роль 

законов сохранения вещества 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. 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

обмен веществ и превращение энергии 

(метаболизм), ассимиляция, пластический 

обмен, диссимиляция, энергетический обмен, 

фотосинтез, фотолиз, фосфорилирование, 

переносчик протонов, хемосинтез. 

Описывать фотосинтез, процессы, 

протекающие в световой и темновой фазе. 

Выявлять причинно-следственные связи 

между поглощением солнечной энергии 

хлорофиллом и синтезом молекул АТФ. 

Сравнивать исходные вещества, конечные 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 
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обучающихся 

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. 

Демонстрации: 

Портреты: К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Хлоропласт», 

«Фотосинтез» 

продукты и условия протекания реакций 

световой и темновой фазы фотосинтеза; 

Сравнивать фотосинтез и хемосинтез. 

Оценивать значение фотосинтеза и 

хемосинтеза для жизни на Земле 

4.2 Энергетический обмен 1 Энергетический обмен в клетке. Расщепление 

веществ, выделение и аккумулирование 

энергии в клетке. Этапы энергетического 

обмена. 

Гликолиз. Брожениеи его виды. 

Кислородное окисление, или клеточное 

дыхание. Окислительное фосфорилирование. 

Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Типыпитания», 

«Метаболизм», «Митохондрия», 

«Энергетический обмен» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

энергетический обмен, гликолиз, 

молочнокислое брожение, спиртовое 

брожение, биологическое окисление, 

клеточное дыхание, диссимиляция, фермент. 

Характеризовать обмен веществ и 

превращение энергии (метаболизм) как одно 

их свойств живого. 

Перечислять особенности пластического и 

энергетического обмена в клетке; 

устанавливать взаимосвязь между ними. 

Различать типы обмена веществ в клетке: 

автотрофный и гетеротрофный. 

Описывать этапы энергетического обмена 

(подготовительный, бескислородный, 

кислородный) и сравнивать их между собой. 

Характеризовать реакции гликолиза, 

брожения, клеточного дыхания; выявлять 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 
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Основные виды деятельности 

обучающихся 

причинно-следственные связи между 

гликолизом, клеточным дыханием и синтезом 

молекул АТФ. 

Сравнивать эффективность бескислородного 

и кислородного этапов 

4.3 Биосинтез белка 2 Реакции матричного синтеза. Генетическая 

информация и ДНК. Реализация генетической 

информации в клетке. 

Генетический код иего свойства. 

Транскрипция – матричный синтез РНК. 

Трансляция – биосинтез белка. Этапы 

трансляции. Кодирование аминокислот. Роль 

рибосомв биосинтезе белка. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов. 

Таблицы и схемы: «Строение ДНК», 

«Строение и функционирование гена», 

«Синтез белка», «Репликация ДНК», 

«Генетический код». 

Оборудование: модели- аппликации 

«Удвоение ДНК и транскрипция», 

«Биосинтез белка» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

ген, генетический код, матричный синтез, 

транскрипция, трансляция, кодон, антикодон, 

рибосома, центральная догма, молекулярная 

биология. 

Определять свойства генетического кода 

(триплетность, однозначность, 

вырожденность, универсальность, 

неперекрываемость, непрерывность). 

Описывать этапы реализации наследственной 

информации в клетке. Сравнивать реакции 

матричного синтеза молекул РНК и белка в 

клетке 

4.4 Неклеточные формы 

жизни – вирусы 

1 Неклеточные формы жизни – вирусы. 

История открытия вирусов 

(Д. И. Ивановский). Особенности строения и 

жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. 

Болезни растений, животных и человека, 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

вирус, вирусология, капсид, бактериофаг, 

вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), 

онкогенные вирусы. 

Характеризовать вирусы как неклеточную 
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Количество 

часов 
Программное содержание 
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вызываемые вирусами. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ) – 

возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, 

ревертаза и интеграза. Профилактика 

распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Д. И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Вирусы», 

«Бактериофаги»; «Строение и жизненный 

цикл вируса СПИДа, бактериофага». 

Оборудование: модель структуры ДНК; 

магнитная модель-аппликация 

«Строение клетки» 

форму жизни; особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. Описывать 

жизненный цикл вирусов иммунодефицита 

человека; различать на рисунках ВТМ ((вирус 

табачной мозаики), бактериофаг, ВИЧ. 

Обосновывать и соблюдать меры 

профилактики распространения вирусных 

заболеваний (респираторные, желудочно- 

кишечные, клещевой энцефалит, ВИЧ-

инфекция) 

Итого часов по теме 6   

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

5.1 Жизненный цикл 

клетки. Деление клетки. 

Митоз 

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. Биологический смысл 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

клеточный цикл, интерфаза, редупликация, 

хромосома, кариотип, гаплоидный, 

диплоидный хромосомный набор, 

хроматиды; митоз его стадии: профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза. 

Описывать жизненный цикл клетки; 

перечислять и характеризовать периоды 

клеточного цикла, сравнивать их между 

собой. 

Описывать строение хромосом, кариотипов 

организмов, сравнивать хромосомные наборы 
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митоза. Программируемая гибель клетки – 

апоптоз. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Клеточный цикл», 

«Репликация ДНК», «Строение хромосомы», 

«Митоз»; магнитная модель-аппликация 

«Деление клетки»; модель ДНК. 

Оборудование: световой микроскоп и 

микропрепарат «Кариокинез в клетках 

корешка лука». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. 

«Наблюдение митоза в клетках кончика 

корешка лука на готовых микропрепаратах» 

клеток. 

Сравнивать стадии митоза. 

Различать на микропрепаратах и рисунках 

стадии митоза. 

Раскрывать биологический смысл митоза 

5.2 Формы размножения 

организмов 

1 Формы размножения организмов: бесполое и 

половое. 

Виды бесполого размножения: деление 

надвое и почкование одно- и 

многоклеточных, спорообразование, 

вегетативное размножение. 

Искусственное клонирование организмов, его 

значение дляселекции. 

Половое размножение, его отличия от 

бесполого. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения 

организмов», «Двойное оплодотворение 

уцветковых растений», «Деление клетки 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

размножение, клон, половые клетки (гаметы), 

яйцеклетка, сперматозоид, зигота, деление 

надвое, почкование, споруляция, 

фрагментация, вегетативное размножение, 

семенное размножение, опыление, двойное 

оплодотворение, половые железы, семенники, 

яичники, оплодотворение (наружное, 

внутреннее). 

Характеризовать особенности и значение 

бесполого и полового способов размножения. 

Выделять виды бесполого размножения; 

выявлять взаимосвязи между формами и 

способами размножения, и их биологическим 
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бактерии», «Вегетативное размножение 

растений», «Строение половых клеток» 

значением. 

Владеть приёмами вегетативного 

размножения культурных растений (на 

примере комнатных). 

Характеризовать половые клетки: 

яйцеклетки, сперматозоиды; выявлять 

особенности ихстроения 

5.3 Мейоз 1 Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, 

происходящие на стадиях мейоза. Поведение 

хромосом в мейозе. 

Кроссинговер. Биологический смысл и 

значение мейоза. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Делениеклетки», 

«Мейоз». 

Оборудование: модель ДНК; магнитная 

модель-аппликация 

«Деление клетки» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

мейоз, конъюгация хромосом, перекрёст 

(кроссинговер) хромосом, гаметы. 

Характеризовать мейоз как способ 

клеточного деления; описывать мейоз по 

стадиям; сравнивать стадии мейоза и митоза. 

Различать на рисунках стадии мейоза; 

раскрывать биологическое значение мейоза 

5.4 Образование и развитие 

половых клеток. 

Оплодотворение 

1 Гаметогенез – процесс образования половых 

клеток уживотных. 

Половые железы: семенники и яичники. 

Образование и развитие половыхклеток – 

гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – 

сперматогенез и оогенез. Особенности 

строения яйцеклеток и сперматозоидов. 

Оплодотворение. Партеногенез. 

Демонстрации: 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

гаметогенез, сперматогенез, оогенез, 

сперматозоид, акросома, яйцеклетка, 

полярные тельца. 

Характеризовать особенности гаметогенеза у 

животных и его стадии; половые клетки 

животных и описывать процесс их развития. 

Сравнивать сперматогенез и оогенез. 

Описывать оплодотворение, биологическое 
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Таблицы и схемы: «Прямоеи непрямое 

развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и 

человека». Оборудование: модель метафазной 

хромосомы, микроскоп, микропрепараты 

«Сперматозоиды млекопитающего», 

«Яйцеклетка млекопитающего». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 4. «Изучение 

строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах» 

значение оплодотворения 

5.5 Индивидуальное 

развитие организмов 

1 Индивидуальное развитие (онтогенез). 

Эмбриональное развитие (эмбриогенез). 

Этапы эмбрионального развития у 

позвоночных животных: дробление, 

гаструляция, органогенез. 

Постэмбриональное развитие. Типы 

постэмбрионального развития: прямое, не 

прямое (личиночное). Влияние среды на 

развитие организмов; факторы, способные 

вызывать врожденные уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез 

цветкового растения: строение семени, 

стадии развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные стадии 

онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», 

«Двойное оплодотворение уцветковых 

растений» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

онтогенез, эмбриогенез, зигота, дробление, 

бластомеры, морула, бластула, бластоцель, 

гаструла, нейрула, органогенез; зародышевые 

листки: эктодерма, мезодерма, энтодерма; 

постэмбриональное развитие: прямое и 

непрямое (личиночное); метаморфоз, 

мегаспора, микроспора, пыльцевое зерно, 

спермии, зародышевый мешок, двойное 

оплодотворение. 

Определять этапы эмбрионального развития 

хордовых на схемах и препаратах и 

описывать процессы, происходящие на 

каждом этапе. 

Сравнивать периоды онтогенеза; прямое и 

непрямое (личиночное) постэмбриональное 

развитие, зародыши человека и других 

хордовых. 
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Объяснять биологическое значение развития 

с метаморфозом; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина и других тератогенных 

факторов на развитие зародыша человека. 

Описывать процесс двойного оплодотворения 

у цветковых растений 

Итого часов по теме 5   

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов 

6.1 Генетика – наука о 

наследственности и 

изменчивости 

1 Предмет и задачи генетики. Роль цитологии и 

эмбриологии в становлении генетики. Вклад 

российских и зарубежных ученых в развитие 

генетики. Методы генетики 

(гибридологический, цитогенетический, 

молекулярно- генетический). 

Основные генетические понятия. 

Генетическая символика, используемая в 

схемах скрещиваний. Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Н. И. 

Вавилов, С. С. Четвериков, 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. 

Оборудование: модель- аппликация 

«Моногибридное скрещивание», гербарий 

«Горох посевной» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

ген, геном, генотип, фенотип, хромосомы, 

аллельные гены (аллели), гомозигота, 

гетерозигота, доминантный признак (ген), 

рецессивный признак (ген), чистая линия, 

гибрид. 

Перечислять и характеризовать методы 

генетики: гибридологический, 

цитогенетический, молекулярно- 

генетический; доминантные и рецессивные 

признаки растений и животных. 

Пользоваться генетической терминологией и 

символикой для записи генотипических схем 

скрещивания 

6.2 Закономерности 

наследования 

признаков. 

Моногибридное 

1 Закономерности наследования признаков, 

установленные 

Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Законединообразия гибридов первого 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

моногибридное скрещивание, 

фенотипические группы, гибридологический 

метод, чистые линии, доминирование генов 
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скрещивание поколения. Правило доминирования. Закон 

расщепления признаков. Гипотеза чистоты 

гамет. 

Полноеи неполное доминирование. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное 

скрещивание и его цитогенетическая основа», 

«Закон расщепления и его цитогенетическая 

основа», «Закон чистоты гамет». 

Оборудование: модели-аппликации 

«Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», гербарий «Горох посевной» 

(полное, неполное), расщепление в 

потомстве. 

Описывать методику проведения 

Г. Менделемопытов по изучению 

наследования одной пары признаков у гороха 

посевного. 

Раскрывать содержание законов 

единообразия гибридов первого поколения и 

закона расщепления. 

Объяснять гипотезу чистоты гамет. 

Записывать схемы моногибридного 

скрещивания, объяснять его цитологические 

основы и решать генетические задачи на 

моногибридное скрещивание 

6.3 Дигибридное 

скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков 

1 Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. 

Цитогенетические основы дигибридного 

скрещивания. 

Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего 

скрещивания для определения генотипа 

особи. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель. Таблицы и схемы: 

«Дигибридное скрещивание», 

«Цитологические основы дигибридного 

скрещивания». 

Оборудование: модель- аппликация 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

дигибридное скрещивание, анализирующее 

скрещивание. 

Описывать опыты Г. Менделя по изучению 

наследования двух пар признаков у гороха 

посевного. 

Раскрывать содержание закона независимого 

наследования признаков. 

Применять математический расчет с 

помощью метода перемножения 

вероятностей и запись с помощью 

фенотипических радикалов расщепления 

признаков у потомков по фенотипу и 

генотипу. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 
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учебного предмета 
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«Дигибридное скрещивание» Записывать схемы дигибридного 

скрещивания, объяснять его цитологические 

основы и решать генетические задачи на 

дигибридное скрещивание 

6.4 Сцепленное 

наследование признаков 

1 Сцепленное наследование признаков. Работа 

Т. Моргана по сцепленному наследованию 

генов. Нарушение сцепления генов в 

результате кроссинговера. Хромосомная 

теория наследственности. 

Генетические карты. Демонстрации: 

Портреты: Т. Морган. Таблицы и схемы: 

«Мейоз», 

«Генетические карты растений, животных и 

человека», 

«Взаимодействие аллельных генов». 

Оборудование: микропрепарат 

«Дрозофила» (норма, мутации формы 

крыльев и окраски тела), микроскоп, модель-

аппликация «Перекрёст хромосом». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение 

результатов моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых 

микропрепаратах» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

сцепленное наследование признаков, 

рекомбинация генов, генетические карты 

хромосом, морганида. 

Называть основные положения хромосомной 

теории наследственности Т. Моргана; 

раскрывать содержание работы Т. Моргана 

по сцепленному наследованию генов и 

причины нарушения сцепления между 

генами. 

Записывать схемы скрещивания при 

сцепленном наследовании, объяснять 

причины рекомбинации генов, определять 

число групп сцепления генов; решать 

генетические задачи на сцепленное 

наследование 

6.5 Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных 

1 Генетика пола. Хромосомное определение 

пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

хромосомный набор, аутосомы, половые 

хромосомы, гомогаметный пол, 



 

 

№ 
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с полом Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Н.И. 

Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Генетика пола», 

«Закономерности наследования, сцепленного 

с полом», «Кариотипы человека и животных» 

гетерогаметный пол, сцепленное с полом 

наследование признаков. 

Объяснять цитологические основы 

хромосомного механизма определения пола у 

различных организмов. 

Сравнивать закономерности наследования 

признаков, сцепленных и не сцепленных 

сполом. Решать генетические задачи на 

наследование сцепленных с полом признаков 

6.6 Изменчивость. 

Ненаследственная 

изменчивость 

1 Изменчивость. Виды изменчивости: 

ненаследственная и наследственная. 

Роль среды в ненаследственной 

изменчивости. Характеристика 

модификационной изменчивости. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции признака. 

Количественные и качественные признаки и 

их норма реакции. 

Свойствамодификационной изменчивости. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», 

«Модификационная изменчивость». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 6. «Изучение 

модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

изменчивость, наследственная изменчивость, 

ненаследственная изменчивость, 

модификационная изменчивость, 

вариационный ряд, варианта, вариационная 

кривая, признак, норма реакции, 

количественные и качественные признаки. 

Классифицировать виды изменчивости и 

выявлять их биологические особенности. 

Перечислять свойства модификационной 

изменчивости и объяснять её значение для 

организмов. 

Различать количественные и качественные 

признаки; строить вариационный ряд, 

вариационную кривую, вычислять среднее 

значение признака 

6.7 Наследственная 1 Наследственная, или генотипическая Раскрывать содержание терминов и понятий: 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 
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изменчивость изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мейоз и половой процесс – основа 

комбинативной изменчивости. Мутационная 

изменчивость. 

Классификация мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. 

Частота и причины мутаций. Мутагенные 

факторы. 

Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н. И. 

Вавилова. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Демонстрации: 

Портреты: Г. де Фриз, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Мутационная 

изменчивость». 

Оборудование: микроскоп, микропрепарат 

«Дрозофила» (норма, мутации формы 

крыльев и окраска тела); комнатные растения 

с пестрой окраской листьев. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у 

дрозофилы на готовых микропрепаратах» 

наследственная изменчивость, 

комбинативная изменчивость, мутационная 

изменчивость, мутант, мутации: генные, 

хромосомные, геномные; полиплоидия, 

анеуплоидия, мутагены. Характеризовать 

наследственную изменчивость; 

формулировать закон гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н. И. 

Вавилова и объяснять его значениедля 

биологии и селекции. Классифицировать 

мутации: генные, хромосомные, геномные и 

приводить примеры мутаций. 

Объяснять причины возникновения мутаций, 

роль факторов-мутагенов. 

Сравнивать виды мутаций; выявлять 

причины наследственной изменчивости, 

источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно). 

Характеризовать внеядерную 

наследственность и изменчивость 

6.8 Генетика человека 1 Генетика человека. Кариотип человека. 

Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический, 

молекулярно-генетический. 

Современное определение генотипа: 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

кариотип человека, цитогенетический метод, 

генеалогический метод, родословные, 

близнецовый метод, наследственные болезни: 

(моногенные, с наследственной 

предрасположенностью, хромосомные), 
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полногеномное секвенирование, 

генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа. Наследственные заболевания 

человека: генные болезни, болезни с 

наследственной предрасположенностью, 

хромосомные болезни. Соматические и 

генеративные мутации. 

Стволовые клетки. Принципы здорового 

образа жизни, диагностики, профилактики и 

лечения генетических болезней. Медико-

генетическое консультирование. Значение 

медицинской генетики в предотвращении и 

лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Наследование резус-

фактора», «Генетика групп крови». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 2. 

«Составление и анализ родословных 

человека» 

медико-генетическое консультирование. 

Перечислять особенности изучения генетики 

человека; приводить примеры 

наследственных болезней человека, 

характеризовать методы их профилактики; 

обосновывать значение медико-

генетического консультирования. 

Выявлять и сравнивать между собой 

доминантные и рецессивные признаки 

человека. 

Составлять и анализировать родословные 

человека 

Итого часов по теме 8   

Тема 7. Селекция организмов, основы биотехнологии 

7.1 Селекция как наука и 

процесс 
1 Селекция как наука и процесс. 

Зарождение селекции и доместикация. Учение 

Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. 

Центры происхождения домашних животных. 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

селекция, сорт, порода, штамм, доместикация, 

или одомашнивание, центры многообразия и 

происхождения культурных растений и 

животных, гибридизация, искусственный отбор. 
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Сорт, порода, штамм. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. И. Вавилов. Таблицы и 

схемы: карта «Центры многообразия и 

происхождения культурныхрастений», 

«Породы домашних животных», «Сорта 

культурных растений». Оборудование: 

муляжи плодов и корнеплодов диких 

форм и культурных сортов растений; 

гербарий «Сельскохозяйственные 

растения» 

Называть и сравнивать основные этапы 

развития селекции. 

Излагать учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений; различать 

центры на карте мира, связывать их 

местоположение с очагами 

возникновениядревнейших цивилизаций. 

Сравнивать сорта культурных растений, породы 

домашних животных и их дикихпредков. 

Оценивать роль селекции в обеспечении 

продовольственной безопасности 

человечества 

7.2 Методы и достижения 

селекции растений и 

животных 

1 Современные методы селекции. Массовый и 

индивидуальный отборы в селекциирастений 

и животных. 

Оценка экстерьера. 

Близкородственное скрещивание – инбридинг. 

Чистая линия. 

Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или 

гибридная сила. Неродственное 

скрещивание – аутбридинг. Отдалённая 

гибридизация и её успехи. 

Искусственный мутагенез и получение 

полиплоидов. Достижения селекции 

растений, животных и микроорганизмов. 

Демонстрации: 

Портреты: И. В. Мичурин, 

Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов. Таблицы и 

схемы: «Отдаленная гибридизация», 

«Работы академика М. Ф. Иванова», 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

искусственный отбор, массовый отбор, 

индивидуальный отбор, экстерьер, 

близкородственное скрещивание, чистая линия, 

гетерозис, неродственное скрещивание, 

искусственный мутагенез, полиплоиды. 

Сравнивать формы искусственного отбора 

(массового и индивидуального), виды 

гибридизации (близкородственной и 

отдаленной), способы получения полиплоидов. 

Приводить примеры достижений селекции 

растений и животных 
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«Полиплоидия». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов 

диких форм и культурных сортов растений. 

Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения 

селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, 

сортоиспытательный участок или тепличное 

хозяйство) 

7.3 Биотехнология как 

отрасль производства 

1 Биотехнология как отрасль производства. 

Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНК и трансгенных 

организмов. Клеточная инженерия. 

Клеточные культуры. 

Микроклональноеразмножение растений. 

Клонирование высокопродуктивных 

сельскохозяйственных организмов. 

Экологические и этические проблемы. ГМО – 

генетически модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Объекты 

биотехнологии», «Клеточные культуры и 

клонирование», 

«Конструирование и перенос генов, 

хромосом» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

биотехнология, клеточная инженерия, генная 

инженерия, клонирование, трансгенные 

организмы, ГМО (генетически 

модифицированные организмы). 

Характеризовать биотехнологию как отрасль 

производства, основные достижения 

биотехнологии в области промышленности, 

сельского хозяйства и медицины. 

Перечислять и характеризовать 

основныеметоды и достижения 

биоинженерии. 

Обсуждать экологические и этические 

аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирования, 

искусственного оплодотворения, 

направленного изменения генома и создания 

трансгенных организмов) 

Итого часов по теме 3   
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Резервное время 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

 

11 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Тема 1. Эволюционная биология 

1.1 Эволюция и методы её 

изучения 

1 Предпосылки возникновения эволюционной 

теории. Эволюционная теория и её место в 

биологии. 

Влияние эволюционной теории на развитие 

биологии и другихнаук. Свидетельства 

эволюции. 

Палеонтологические: последовательность 

появления видов в палеонтологической 

летописи, переходные формы. 

Биогеографические: сходство и различие фаун 

ифлор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия 

эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, 

аналогичные, рудиментарные органы, 

атавизмы. Молекулярно-биохимические: 

сходство механизмов наследственности и 

основных метаболических путей у всех живых 

организмов. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. 

Дарвин, В. О. Ковалевский, 

К. М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер. Таблицы и 

схемы: «Развитие органического мира на 

Земле», рельефные таблицы «Зародыши 

позвоночных животных», 

«Археоптерикс». 

Оборудование: биогеографическая карта мира; 

коллекция «Формы сохранности ископаемых 

животных и растений»; влажные препараты 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

эволюция, переходные формы, 

филогенетические ряды, виды-эндемики, виды-

реликты, закон зародышевого сходства, 

биогенетический закон, гомологичные и 

аналогичные органы, рудиментарные органы, 

атавизмы. 

Перечислять основные этапы развития 

эволюционной теории. 

Характеризовать свидетельства эволюции: 

палеонтологические, биогеографические, 

эмбриологические, сравнительно- 

анатомические, молекулярно- биохимические. 

Приводить примеры переходных форм 

организмов, филогенетических рядов. 

Приводить формулировки законов 

биогенетического и зародышевого сходства 



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

«Развитие насекомого», «Развитие лягушки» 

1.2 История развития 

представлений об 

эволюции 

1 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Движущие силы эволюции видов по Дарвину 

(избыточное размножение при ограниченности 

ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции 

(СТЭ) и её основныеположения. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. 

Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Популяции», 

«Карта-схема маршрута путешествия Ч. 

Дарвина», «Формы борьбы за существование», 

«Естественный отбор», «Многообразие сортов 

растений», «Многообразие пород животных» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

систематика, естественный и искусственный 

отбор. 

Характеризовать основные эволюционные идеи, 

концепции и теории; сравнивать взглядына вид 

и эволюцию К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. 

Дарвина. 

Оценивать вклад Линнея в развитие 

систематики и объяснять принципы бинарной 

номенклатуры. 

Характеризовать содержание и значение 

эволюционной концепции Ж. Б. Ламарка. 

Оценивать естественно-научные и социально-

экономические предпосылки возникновения 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Раскрывать содержание эволюционной 

теорииЧ. Дарвина; сравнивать неопределённую 

и определённую изменчивость, естественный и 

искусственный отбор, формы борьбы за 

существование. 

Описывать положения синтетической теории 

эволюции (СТЭ) и объяснять её значение 

длябиологии 

1.3 Вид: критерии и 

структура. 

Популяция как как 

элементарная единица 

вида 

2 Микроэволюция. Популяция как единицавида и 

эволюции. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Популяции», 

«Мутационная изменчивость». 

Оборудование: микроскоп, микропрепарат 

«Дрозофила» (норма, мутации формыкрыльев и 

окраски тела), модель-аппликация «Перекрёст 

хромосом». 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

микроэволюция, вид, критерии вида, ареал, 

популяция, генофонд, мутации, комбинации 

генов. 

Характеризовать вид как основную 

систематическую единицу и целостную 

биологическую систему. Выделять критерии 

вида 

(морфологический, физиологический, 



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по 

морфологическому критерию» 

биохимический, генетический, экологический, 

географический) и применять критерии для 

описания конкретных видов. 

Характеризовать популяцию как 

структурнуюединицу вида и эволюции. 

Описывать популяцию по основным 

показателям: состав, структура 

1.4 Движущие силы 

(элементарные факторы) 

эволюции 

1 Движущие силы (факторы) эволюции видов в 

природе. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные 

волны и дрейф генов. Изоляция и миграция. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

комбинативная изменчивость, мутации, 

мутационный процесс, популяционные волны, 

дрейф генов, изоляция, миграции. 

Характеризовать элементарные факторы 

эволюции: мутационный процесс, 

комбинативная изменчивость, популяционные 

волны, дрейф генов, изоляция, миграция. 

Устанавливать причинно- следственные связи 

между механизмом и результатом действия 

движущих сил (элементарных факторов) 

эволюции 

1.5 Естественный отбор и его 

формы 

1 Естественный отбор – направляющий фактор 

эволюции. 

Формы естественного отбора. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Естественный отбор», 

«Борьба за существование» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

естественный отбор, борьба за существование. 

Описывать механизм действия естественного 

отбора. 

Характеризовать формы естественного отбора 

(движущий, стабилизирующий, дизруптивный) 

и сравнивать их между собой. 

Характеризовать борьбу за существование и 

сравнивать её виды (межвидовая, 

внутривидовая, борьба с неблагоприятными 

факторами внешней среды) 

1.6 Результаты эволюции: 

приспособленность 

организмов и 

1 Приспособленность организмов как результат 

эволюции. Примеры приспособлений у 

организмов. 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

приспособленность, покровительственная и 

предостерегающая окраска, маскировка, 



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

видообразование Ароморфозы и идиоадаптации. Види 

видообразование. 

Критерии вида. Основные формы 

видообразования: географическое, 

экологическое. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: 

«Приспособленность организмов», 

«Географическое видообразование», 

«Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция «Примеры защитных 

приспособлений у животных», коллекция 

насекомых с различными типами окраски; 

набор плодови семян. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 2. «Описание 

приспособленности организма и ее 

относительного характера» 

видообразование. 

Описывать механизм возникновения 

приспособлений у организмов. 

Выявлять по изображениям, на живых и 

фиксированных препаратах примеры 

приспособленности растений и животных к 

условиямсреды обитания, доказывать 

относительную целесообразность 

приспособлений. 

Характеризовать способы и механизмы 

видообразования; описывать и сравнивать 

основные формы экологического и 

географическоговидообразования 

1.7 Направления и пути 

макроэволюции 

2 Макроэволюция. 

Формы эволюции: филетическая, дивергентная, 

конвергентная, параллельная. Необратимость 

эволюции. Происхождение от 

неспециализированных предков. 

Прогрессирующая специализация. Адаптивная 

радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Ароморфозы», 

«Идиоадаптации», «Общая дегенерация». 

Оборудование: модель «Основные направления 

эволюции»; объёмная модель «Строение 

головного мозга позвоночных» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

макроэволюция, филогенез, биологический 

прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация, адаптивная радиация. 

Характеризовать формы эволюции. Выявлять 

ароморфозы и идиоадаптации урастений и 

животных. 

Сравнивать биологический прогресс и 

биологический регресс, ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию. 

Выявлять взаимосвязи между путями и 

направлениями эволюции у растений и 

животных 

Итого часов по теме 9   



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле 

2.1 История жизни на Земле и 

методы её изучения. 

Гипотезы происхождения 

жизни на Земле 

2 Донаучные представления о зарождении жизни. 

Научные гипотезы возникновения жизни на 

Земле: абиогенез ипанспермия. Химическая 

эволюция. 

Абиогенный синтез органических веществ 

изнеорганических. 

Экспериментальное подтверждение химической 

эволюции. 

Начальные этапы биологической эволюции. 

Гипотеза РНК- мира. Формирование 

мембранных структур и возникновение 

протоклетки. 

Первые клетки и их эволюция. Формирование 

основных групп живых организмов. 

Демонстрации: 

Портреты: 

Ф. Реди, Л. Пастер, С. Миллер, А. И. Опарин, Г. 

Юри. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной 

системы», 

«Развитие органического мира», «Растительная 

клетка», «Животная клетка», 

«Прокариотическая клетка» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

креационизм, абиогенез, витализм, панспермия, 

биопоэз, коацерваты, пробионты, симбиогенез. 

Характеризовать методы изучения 

исторического прошлого Земли. 

Перечислять основные этапы химической 

ибиологической эволюции. 

Излагать содержание гипотез и теорий 

возникновения жизни на Земле (креационизма, 

самопроизвольного зарождения (спонтанного), 

панспермии, гипотезы РНК-мира). 

Описывать эксперименты С. Миллера и Г. Юри 

по получению органических веществ из 

неорганических путём абиогенного синтеза 

2.2 Основные этапы 

эволюции органического 

мира на Земле, развитие 

жизни по эрам и периодам 

2 Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. 

Катархей. Архейская и протерозойская эры. 

Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, 

юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, 

неогеновый, антропогеновый. 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

эон, эра, период, ароморфозы, идиоадаптации. 

Знать последовательность эонов: катархей, 

архей, протерозой, фанерозой; эр: архейская, 

протерозойская, палеозойская, мезозойская, 

кайнозойская; периодов: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский, триасовый, 

юрский, меловой, палеогеновый и неогеновый, 



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Характеристика климата и геологических 

процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы 

у растений и животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых организмов. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Развитие органического 

мира», геохронологическая таблица; коллекция 

«Формы сохранности ископаемых животных и 

растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение 

ископаемых остатков растений и животных в 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на 

Земле» (в естественно- научный 

иликраеведческий музей) 

антропогеновый. 

Характеризовать основные события в развитии 

органического мира по эрам и периодам 

геологической истории; этапы развития 

растительного и животного мира. Выделить 

главные ароморфозы растений и животных. 

Сравнивать между собой представителей 

систематических групп организмов, выявлять 

черты усложнения и приспособленности к 

условиям жизни 

2.3 Современная система 

органического мира 

1 Система органического мира как отражение 

эволюции. Основные систематические группы 

организмов. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Современная система 

органического мира» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

систематика, искусственная и естественная 

классификация, бинарная номенклатура, 

принцип иерархичности. 

Характеризовать современную систему 

органического мира 

2.4 Эволюция человека 

(антропогенез) 

1 Эволюция человека. Антропология как наука. 

Развитие представлений о происхождении 

человека. Методы изучения антропогенеза. 

Сходства и различия человека и животных. 

Систематическое положение человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин. Таблицы и схемы: 

«Сравнение анатомических черт строения 

человека и человекообразных обезьян». 

Оборудование: слепки или изображения 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

антропология, антропогенез, человек 

разумный(Homo sapiens), прямохождение, 

вторая сигнальная система. 

Перечислять задачи антропологии, 

этапыстановления и развития представлений о 

происхождении человека. 

Излагать основные положения теории Ч. 

Дарвина, критически оценивать 

ненаучнуюинформацию о происхождении 



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

каменных орудий первобытного человека: 

камни- чоперы, рубила, скребла 

человека. 

Знать систематическое положение вида Homo 

sapiens, перечислять его морфолого-

анатомические признаки разного уровня (тип, 

класс, отряд и др.). 

Устанавливать черты сходства и 

различийчеловека и животных. Объяснять и 

оценивать значение научных знаний о 

происхождении человека для понимания места 

и роли человека в природе 

2.5 Движущие силы 

(факторы) антропогенеза 

1 Движущие силы (факторы) антропогенеза. 

Наследственная изменчивость и естественный 

отбор. Общественный образ жизни, 

изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Сравнение анатомических 

черт строения человека и человекообразных 

обезьян», 

«Основные места палеонтологических находок 

предковсовременного человека». 

Оборудование: муляжи 

«Происхождение человека (палеонтологические 

находки)» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

факторы антропогенеза, групповое 

сотрудничество, речь, орудийная деятельность, 

полиморфизм. 

Характеризовать движущие силы (факторы) 

антропогенеза: биологические и социальные, 

сравнивать их между собой 

2.6 Основные стадии 

эволюции человека 

1 Основные стадии и ветви эволюции человека: 

австралопитеки, Человек умелый, Человек 

прямоходящий, Человек неандертальский, 

Человек разумный современного типа. 

Находки ископаемых останков, время 

существования, область распространения, 

объём головного мозга, образ жизни, орудия. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные места 

палеонтологических находок предков 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

австралопитек, человек умелый, человек 

прямоходящий, неандерталец, кроманьонец, 

неолитическая революция, первобытное 

искусство. 

Характеризовать и сравнивать между собой 

основные стадии эволюции человека: 

хронологический возраст, ареал 

распространения, объём головного мозга, образ 

жизни и орудия труда 



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

современного человека», 

«Древнейшие люди», «Древние люди», 

«Первые современные люди». Оборудование: 

муляжи 

«Происхождение человека» (бюсты 

австралопитека, питекантропа, неандертальца, 

кроманьонца); слепки или изображения 

каменных орудий первобытного человека: 

камни- чопперы, рубила, скребла 

2.7 Человеческие расы и 

природные адаптации 

человека 

1 Человеческие расы. Основные большие расы: 

европеоидная (евразийская), негро-

австралоидная (экваториальная), монголоидная 

(азиатско-американская). 

Черты приспособленности представителей 

человеческихрас к условиям существования. 

Единство человеческих рас. Критика 

социального дарвинизма и расизма. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Человеческие расы» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

расы, расогенез, социал- дарвинизм, расизм, 

метисация. 

Характеризовать и сравнивать 

представителейчеловеческих рас, раскрывать 

причины и механизмы расогенеза, перечислять 

и приводить примеры приспособленности 

человека к условиям среды, примеры 

приспособительногозначения расовых 

признаков. 

Доказывать единство вида Homo sapiens, 

научную несостоятельность расовых теорий, 

идей социального дарвинизма и расизма 

Итого часов по теме 9   

Тема 3. Организмы и окружающая среда  

3.1 Экология как наука 1 Экология как наука. Задачии разделы экологии. 

Методы экологических исследований. 

Экологическое мировоззрение современного 

человека. 

Демонстрации: Портреты: А. Гумбольдт, К. 

Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны 

Земли» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

экология, полевые наблюдения, эксперименты, 

мониторинг окружающей среды, 

моделирование, экологическое мировоззрение. 

Перечислять задачи экологии, её разделы исвязи 

с другими науками. 

Характеризовать методы экологических 

исследований 

3.2 Среды обитания и 1 Среды обитания организмов: водная, наземно- Раскрывать содержание терминов и понятий: 



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

экологические факторы воздушная, почвенная, внутри-организменная. 

Экологические факторы. 

Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические и антропогенные. 

Действие экологических факторов на 

организмы. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Средыобитания 

организмов» 

среда обитания, экологические факторы, 

биологический оптимум, ограничивающий 

(лимитирующий) фактор. 

Характеризовать условия сред обитания 

организмов; классифицировать и 

характеризовать экологические факторы: 

абиотические, биотические и антропогенные. 

Описывать действие экологических факторовна 

организмы. 

Характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности растений и животныхразных 

сред обитания 

3.3 Абиотические факторы 1 Абиотические факторы: свет, температура, 

влажность. 

Фотопериодизм.Приспособления организмов к 

действию абиотических факторов. 

Биологическиеритмы. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Фотопериодизм». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. 

«Морфологические особенности растений из 

разныхмест обитания». Лабораторная работа № 

4. «Влияние света на рост и развитие черенков 

колеуса» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

абиотические факторы, фотопериодизм, 

биологические ритмы. 

Анализировать действие света, температуры, 

влажности на организмы и приводить примеры 

приспособленности организмов. 

Проводить биологические наблюдения и 

оформлять результаты проведённых 

наблюдений 

3.4 Биотические факторы 1 Биотические факторы. Виды биотических 

взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, 

мутуализм, комменсализм (квартиранство, 

нахлебничество). 

Аменсализм, нейтрализм. 

Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в природных 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий:биотические факторы, хищничество, 

паразитизм, конкуренция, мутуализм, симбиоз, 

комменсализм, нахлебничество, квартиранство, 

аменсализм, нейтрализм. 

Характеризовать биотические факторы и 

видывзаимоотношений между организмами; 

приводить примеры взаимной 



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

сообществах. Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи» 

приспособленности организмов. 

Сравнивать между собой виды 

биотическихвзаимодействий организмов 

3.5 Экологические 

характеристики вида и 

популяции 

1 Экологические характеристики популяции. 

Основныепоказатели популяции: численность, 

плотность, рождаемость, смертность, прирост, 

миграция. Динамика численности популяции и 

её регуляция. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Популяции», 

«Закономерности роста численности популяции 

инфузории-туфельки». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности 

популяций разных видов растений» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

популяция, численность, плотность, 

рождаемость, смертность, прирост, миграция, 

динамика численности популяции. 

Характеризовать основные показатели и 

экологическую структуру популяции; 

описывать механизмы регуляции численности 

популяции 

Итого часов по теме 5   

Тема 4. Сообщества и экологические системы 

4.1 Сообщества организмов 1 Сообщество организмов – биоценоз. Структуры 

биоценоза: видовая, пространственная, 

трофическая (пищевая). Виды-доминанты. 

Связи в биоценозе. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», 

«Биоценоз: состав и структура». 

Оборудование: модель-аппликация 

«Типичные биоценозы»; гербарий 

«Растительные сообщества»; коллекция 

«Биоценоз» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

биоценоз, экосистема, биогеоценоз, виды-

доминанты, экологическая ниша. 

Характеризовать биоценоз (сообщество), его 

видовую, пространственную и трофическую 

структуры. 

Объяснять роль компонентов биоценоза в 

поддержании его структуры и существования на 

определённой территории. Объяснять 

биологический смысл ярусности илистовой 

мозаики. 

Сравнивать компоненты биоценозов, их 

видовую, пространственную и трофическую 

структуры, связи между организмами 

4.2 Экосистемы и 

закономерности их 

2 Экологические системы (экосистемы). Понятие 

об экосистеме и биогеоценозе. 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

экосистема, биогеоценоз, продуценты, 



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

существования Функциональные компоненты экосистемы: 

продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. 

Трофические (пищевые) уровни экосистемы. 

Пищевые цепи и сети. Основные показатели 

экосистемы: биомасса, продукция. 

Экологические пирамиды: продукции, 

численности, биомассы. Свойства экосистем: 

устойчивость, саморегуляция, развитие. 

Сукцессия. Демонстрации: Портреты: А. Дж. 

Тенсли, В. Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Природные сообщества», 

«Цепи питания», 

«Экологическая пирамида» 

консументы, редуценты, трофические уровни, 

пищевая цепь и сеть, экологические пирамиды, 

биомасса, продукция, сукцессия. 

Характеризовать свойства экосистемы (её 

способность к длительному самоподдержанию, 

относительно замкнутый круговорот веществ, 

необходимость потока энергии). 

Сравнивать пастбищные и детритные пищевые 

цепи, трофические уровни экосистемы. 

Различать пирамиды продукции, пирамиды 

численности и пирамиды биомассы. 

Составлять цепи и сети питания. Перечислять 

свойства экосистем: устойчивость, 

саморегуляция, развитие (сукцессия). 

Описывать механизм поддержания равновесия в 

экосистемах. 

Характеризовать сукцессии, выявлять причины 

и общие закономерности смены экосистем 

4.3 Природные экосистемы 1 Природные экосистемы. Экосистемы рек и 

озёр. Экосистема хвойного или 

широколиственного леса. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экосистема 

широколиственного леса», 

«Экосистема хвойного леса», 

«Биоценоз водоёма». 

Оборудование: гербарии и коллекции растений 

и животных, принадлежащих к разным 

экологическим группам одного вида 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

водные экосистемы, биогеоценозы, 

фитопланктон, зоопланктон, бентос, гумус. 

Приводить примеры природных экосистем 

своей местности. 

Сравнивать наземные и водные экосистемы; 

организмы, образующие разные трофические 

уровни 

4.4 Антропогенные 

экосистемы 

1 Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. 

Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и 

урбоэкосистем. Биоразнообразие как фактор 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

антропогенная экосистема, агроэкосистема, 

урбоэкосистема, биоразнообразие. 

Характеризовать агроэкосистемы и 



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

устойчивости экосистем. Сохранение 

биологического разнообразия на Земле. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Агроценоз». Оборудование: 

коллекция «Вредители важнейших 

сельскохозяйственных культур» 

урбоэкосистемы, особенности их 

существования. 

Приводить примеры антропогенных экосистем 

своей местности, описывать их видовой состав 

и структуру. 

Сравнивать состав и структуру природных 

экосистем и агроэкосистем, агроэкосистем и 

урбоэкосистем 

4.5 Биосфера – глобальная 

экосистема Земли 

1 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. 

Демонстрации: 

Портреты: В. И. Вернадский. Таблицы и 

схемы: «Общая структура биосферы», 

«Распространение жизни в биосфере», 

«Озоновый экран биосферы» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

биосфера, живое вещество, динамическое 

равновесие. 

Оценивать вклад В. И. Вернадского в создание 

учения о биосфере. Характеризовать состав 

биосферы, функции живого вещества биосферы 

и определять (на карте) области его 

наибольшего распространения. 

Приводить примеры проявления функций 

живого вещества биосферы, биогеохимической 

деятельности человека. 

Перечислять особенности биосферы как 

глобальной экосистемы Земли 

4.6 Закономерности 

существования биосферы 

1 Круговороты веществ и биогеохимические 

циклы элементов (углерода, азота). 

Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Круговорот углерода в 

биосфере», «Круговорот азота в природе» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

целостность биосферы, круговорот веществ, 

биогеохимические циклы элементов, 

зональность биосферы, биомы. 

Описывать круговорот веществ, 

биогеохимические циклы азота и углерода в 

биосфере. 

Объяснять причину зональности биосферы. 

Перечислять и характеризовать основные 

биомы суши Земли 

4.7 Человечество в биосфере 

Земли 

1 Человечество в биосфере Земли. 

Антропогенные изменения в биосфере. 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

антропогенные изменения, экологический 



 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Глобальные экологические проблемы. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Примерные антропогенные 

воздействия на природу», «Важнейшие 

источники загрязнения воздуха и грунтовых 

вод», «Почва – важнейшая составляющая 

биосферы», «Факторы деградации почв», 

«Парниковый эффект», «Факторы 

радиоактивного загрязнения биосферы»; 

Красная книга РФ, изображения охраняемых 

видов растений и животных 

кризис, глобальные проблемы. 

Характеризовать биосферную роль человека. 

Приводить примеры антропогенных изменений 

в биосфере. 

Оценивать последствия загрязнения воздушной, 

водной среды, изменения климата, сокращения 

биоразнообразия. 

Формулировать собственную позицию по 

отношению к глобальным и региональным 

экологическим проблемам, аргументировать 

свою точку зрения. 

Называть причины появления природоохранной 

этики, раскрывать значение прогресса для 

преодоления экологического кризиса 

4.8 Сосуществование 

природы и человечества 

1 Сосуществование природы и человечества. 

Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального 

управления природными ресурсами и их 

использование. Достижения биологии и охрана 

природы. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Биосфера и человек» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

рациональное природопользование, устойчивое 

развитие, коэволюция. 

Характеризовать рациональное использование 

природных ресурсов; основные положения 

концепции устойчивого развития 

Итого часов по теме 9   

Резервное время 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

КЛАСС 10 

Входная контрольная работа 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 26 заданий. Задания 1-23 оцениваются в 1 

балл. Задания 24-26 оцениваются в 2 балла. Баллы, полученные за выполненные 

задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Ответы необходимо записать в предоставленную таблицу. Задания можно 

выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, 

указывается только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 20-25 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под 

правильным номером. 

Желаем успеха! 

Входная контрольная работа 

Часть 1 Выберите один верный вариант ответа 
1. К какому врачу-специалисту вы обратитесь в первую очередь, если заметите изменения на 
поверхности кожи? 
1) окулисту 3) дерматологу 
2) отоларингологу 4) невропатологу 
2. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов? 
1) систематика 3) анатомия 
2) эмбриология 4) палеонтология 
3. Какая из перечисленных костей черепа является парной 
1) лобная 3)затылочная 
2) теменная 4) нижняя челюсть 
4. Какая кость черепа защищает зрительную зону коры головного 

мозга? 
1) лобная 3) затылочная 
2) височная 4) теменная 
5. Переваривание пищевых частиц и удаление отмерших клеток происходит в организме с 

помощью 
1) аппарата Гольджи 3) эндоплазматической сети 
2) лизосом 4) рибосом 
6. В каком отделе пищеварительного канала у человека в основном происходит всасывание 

питательных веществ? 
1) ротовой полости 3) тонком кишечнике 
2) желудке 4) толстом кишечнике 
7. Пример динамической работы - это 
1) удержание поднятой штанги 3) ожидание автобуса на остановке 
2) чтение книги за письменным столом 4) бег на длинную дистанцию 



 

 

8. Воспринимающим элементом любого анализатора являются: 
1) Проводящие пути 3) Кора головного мозга 
2) Рецепторы 4) Спинной мозг 

9. Изображение видимых предметов формируется на: 

1. Роговице 3) Радужке 
2. Сетчатке 4) Хрусталике 

3. Максимальное давление крови у человека наблюдается в 
1) аорте 3) сонной артерии 
2) бедренной артерии 4) нижней полой вене 
4. Пульсирующая из раны струя ярко-алого цвета указывает на кровотечение 
1) капиллярное 3) тканевое 
2) венозное 4) артериальное 
5. Инсулин — это гормон 
1) поджелудочной железы 3) гипофиза 
2) эпифиза 4) семенников 
6. Функцию вестибулярного аппарата выполняют 
1) Улитка 3) Полукружные каналы 
2) Барабанная перепонка 4) Овальное окно 
7. Молоточек, наковальня и стремя: 
1) Уравнивают атмосферное давление и давление к слуховой трубе 
2) Ослабляют колебания барабанной перепонки 
3) Усиливают колебания барабанной перепонки 
4) Не оказывают никакого влияния на барабанную перепонку 
8. К какой группе тканей относится кровь и лимфа? 

1) эпителиальная 2) нервная; 3 соединительная 4)мышечная; 

9. Выделительную функцию выполняют 
1) сердце; кожа, почки, 2) кожа; почки, легкие 3) почки, легкие, мышцы 

17 . Кровь какой группы можно переливать всем людям: 
1. 0 (I) 2. А(ІІ) 3. В(ІІІ) 4. АВ(ІѴ) 

18. Какое вещество, содержащееся в крови, может переносить кислород? 
1) глюкоза; 2) адреналин; 3) гемоглобин; 4) инсулин. 

19. В каком отделе пищеварительного тракта выделяется соляная кислота? 
1) в тонкой кишке; 2) в пищеводе; 3) в толстой кишке; 4) в желудке. 

20. В грудной полости расположены 
1) спинной мозг; 2) легкие; 3) желудок; 4) почки. 

21. Как называются клетки, способные вырабатывать антитела? 
1. фагоциты 2. лимфоциты 3. эритроциты 4. тромбоциты 

22. Пластический обмен это - 
1. синтез органических веществ из неорганических 3. синтез минеральных веществ 2. 

окисление органических веществ 4. окисление минеральных веществ 

 

23. При недостатке витамина В1 развивается 
1. цинга 3. рахит 2. расстройство деятельности нервной системы 4. «куриная слепота» 

 

Часть 2 
Выберите три верных ответа из предложенных вариантов в задании В1 
В1 Внутренняя среда организма образована 

A. органами брюшной подлости 
Б. кровью 
B. лимфой 

Г.содержимым желудка 



 

 

Д.межклеточной (тканевой) 

жидкостью Е.ядром, цитоплазмой, 

органоидами клетки 

 

В2. Установите соответствие между способом приобретения человеком иммунитета и 

его видом. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго и запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами. 
Способ приобретения Вид иммунитета 

A) передается по наследству 1) Естественный 
Б) вырабатывается под действием вакцины 2) Искуственный 
B) возникает после введения в организм лечебной сыворотки 

Г) формируется после перенесенного заболевания 
А Б В Г 
    

 

ВЗ. Установите правильную последовательность прохождения пищи по пищеварительному 

каналу, начиная с момента ее попадания в ротовое отверстие 
A) желудок 
Б)глотка 
B) двенадцатиперстная кишка 

Г) ротовая полость 

Д) тонкая 

кишка Е) 

пищевод 

Ж) толстая кишка 

3) прямая кишка 
Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 
№ 
п/п 

Раздел программы (содержательная 
линия) 

Количество заданий базового уровня сложности 

1 Личная и общественная гигиена, 

здоровый образ жизни. Профилактика 

инфекционных заболеваний 

Предупреждение травматизма, приемы 
оказания первой помощи 

2 

2 Ткани. Строение и жизнедеятельность 
органов и систем органов: пищеварения, 
дыхания, Выделения. 

6 

3 Строение и жизнедеятельность органов и 

систем органов: опорно- двигательной, 

покровной, кровообращения, 

лимфообращения. Размножение и развитя 
человека. 

4 

4 Внутренняя среда организма человека. 

Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме 

человека. Витамины. 

4 

5 Нервная и эндокринная системы. 

Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма как основа 
его целостности, связи со средой. 

3 



 

 

6 Анализаторы. Органы чувств, их роль в 

организме. Строение и функции. Высшая 

нервная деятельность. Сон, его значение. 

Сознание, память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики 
человека. 

4 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

 

Уровень сложности 
задания 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 
максимального первичного балла за всю 
работу, равного 29 

Базовый 23 23 79,3 

Повышенный 3 6 20,7 

Итого 26 29 100 

 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 29 баллов. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

4. Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-9 10-15 16-22 23-29 

 

5. Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 25 минут. 

 

Тематический тест по теме: «Химический состав и строение клетки» 

Демонстрационный вариант теста по теме: 

«Химический состав и строение клетки» 

Инструкция по выполнению работы 



 

 

Диагностическая работа состоит из 18 заданий. Задания 1-13 оцениваются 
в 1 балл. 

Задания 14-17 оцениваются в 2 балла. Задания 18 оцениваются в 3 балла. Баллы, 

полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Ответы необходимо записать в предоставленную таблицу. Задания можно 

выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, 

указывается только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 25 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под 

правильным номером. 

Желаем успеха! 

1. Липиды в организме человека образуются из 
1) глицерина и жирных кислот 

2) аминокислот 
3) глюкозы и фруктозы 
4) углекислого газа и воды 

2. Только белки выполняют функцию 
1) защитную 2) энергетическую 3) запасающую 4) 

двигательную 

3. Основным источником энергии в организме являются 
1) витамины 2) ферменты 3) гормоны 4) углеводы 

4. Информация о последовательности расположения аминокислот в молекуле белка перепи 

сывается в ядре с молекулы ДНК на молекулу 
1) АТФ 2) рРНК 3) тРНК 4) иРНК 

5. Молекулы РНК, в отличие от ДНК, содержат азотистое основание 
1) аденин 2) гуанин 3) урацил 4) цитозин 

6. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 30% от общего числа. 

Сколько нуклеотидов с тимином в этой молекуле? 

 

1)20% 2)40% 3)60% 4)70% 

7. Вторичная структура молекулы белка имеет форму 

1)спирали 
2) двойной спирали 
3) клубка 
4) нити 

8. К основным свойствам плазматической мембраны относят 
1) непроницаемость 

2) сократимость 



 

 

3) избирательную проницаемость 

4) возбудимость и проводимость 

9. Система плоских цистерн с отходящими от них трубочками, заканчивающимися 

пузырьками, — это 

1) ядро 

2) митохондрия 

3) клеточный центр 

4) комплекс Гольджи 

10. Клеточная мембрана отсутствует у 

1) клеток тополя 

2) палочки Коха 

3) бактериофагов 

4) клеток мыши 

11. В рибосомах, расположенных на гранулярных мембранах эндоплазматической сети, 

происходит 

1) фотосинтез 

2) хемосинтез 

3) синтез АТФ 

4) биосинтез белка 

. 12. Наследственная информация в половых клетках паука-крестовика расположена в 

1) рибосомах 

2) хромосомах 

3) митохондриях 

4) лизосомах 
13. Рассмотрите таблицу «Структуры клетки» и заполните пустую ячейку, вписав 

 

соответствующий те ЭМИН. 

Структуры 

клетки 
Функция 

Хромосомы 
Хранение и передача наследственной информации клетки и 

организма 

 Биологическое окисление 

 

 

14. Из предложенного списка химических элементов выберите биоэлементы. 
1) водород 
2) азот 
3) магний 
4) хлор 
5) кислород 
6) йод 

15. Установите соответствие между процессом и органоидом, в котором этот процесс 

происходит. 

ПРОЦЕСС ОРГАНОИД 

 



 

 

A) синтез АТФ 1) митохондрия 

Б) созревание белковых молекул 2) комплекс Гольджи 

B) подготовка секрета к выбросу из клетки 

Г)синтез липидов 

Д) окисление органических веществ 

Е) транспорт электронов внутри мембраны 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

      

16. Бактериальную клетку относят к группе прокариотических, так как она: 

1) не имеет ядра, покрытого оболочкой 
2) имеет цитоплазму 

3) имеет одну молекулу ДНК, погруженную в цитоплазму 

4) имеет наружную плазматическую мембрану 

5) не имеет митохондрий 

6) имеет рибосомы, где происходит биосинтез белка 

17. Установите соответствие между признаками организма и организмом, которому 

данный признак принадлежит. 

ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗМЫ 

 

A) запасают углеводы в виде крахмала Б) тело образовано гифами 

B) в состав клеточной стенки входит хитин Г) содержат хлорофилл 

Д) при размножении образуют зооспоры Е) запасное вещество — гликоген 

1) водоросли 
2) грибы 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите изображенные на рисунке клетки. 

Определите, какими буквами обозначены прокариотическая и эукариотическая 

клетки. Приведите доказательства своей точки зрения. 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 
№ 
п/п 

Раздел программы (содержательная 
линия) 

Количество заданий базового уровня сложности 

1 Химический состав клетки 6 

2 Строение клетки 7 

 

2. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

 

Уровень сложности 
задания 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 
работу, равного 24 

Базовый 13 13 54,2 

Повышенный 4 8 33,3 

Высокий 1 3 12,5 

Итого 18 24 100 

 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 24 баллов. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

4. Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 



 

 

Первичные баллы 0-8 9-12 13-19 20-24 

 

5. Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 25 минут. 

Тематическая проверочная работа по теме: «Жизнедеятельность клетки» 

Демонстрационный вариант проверочной работы по теме: 

«Жизнедеятельность клетки» 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа  состоит  из  12  заданий.  Задания  1-7  оцениваются 
в 1 балл. 

Задания 8-12 оцениваются в 2 балла. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге 

суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Ответы необходимо записать в предоставленную таблицу. Задания можно 

выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, 

указывается только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 20-25 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под 

правильным номером. 

Желаем успеха! 

1. Роль матрицы в синтезе молекул и-РНК выполняет 
1) полипептидная нить 

2) плазматическая мембрана 

3) мембрана эндоплазматической сети 
 

4) одна из цепей молекулы ДНК 

2. Все реакции синтеза органических веществ в клетке происходят с 
1) освобождением энергии 

2) использованием энергии 

3) расщеплением веществ 

4) образованием молекул АТФ 

3. Организмы, которые создают органические вещества из неорганических с 

использованием энергии, освобождаемой при окислении неорганических веществ, 

называют 

1) гетеротрофами 



 

 

2) хемотрофами 

3) эукариотами 

4) прокариотами 

4. В реакциях темновой фазы фотосинтеза участвуют 

1) углекислый газ, АТФ и НАДФН2 

3) молекулярный кислород, хлорофилл и ДНК 

2) оксид углерода, атомарный кислород и НАДФ+ 

4) вода, водород и тРНК 

5. Результатом световой фазы фотосинтеза является 
1) образование глюкозы 

2) окисление углеводов 
3) выделение углекислого газа 

4) образование богатых энергией молекул АТФ 

6. Ферментативное расщепление глюкозы без участия кислорода — это 

1) подготовительный этап обмена 

2) пластический обмен 

3) гликолиз 
4) биологическое окисление 

7. Наибольшее количество энергии выделяется из молекулы глюкозы в результате 
1) молочнокислого брожения 

2) анаэробного дыхания 

3) аэробного дыхания 

4) спиртового брожения 
8. Установите правильную последовательность процессов, протекающих при фотосинте 

зе. 

1) использование углекислого газа 
2) образование кислорода 

3) синтез углеводов 

4) синтез молекул АТФ 
5) возбуждение хлорофилла 

9. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания 

темновой фазы фотосинтеза в клетке. Определите два признака, «выпадающих» из общего 

списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) восстановление углекислого газа до глюкозы 
2) синтез молекул АТФ за счет энергии солнечного света 

3) соединение водорода с переносчиком НАДФ+ 

4) использование энергии молекул АТФ на синтез углеводов 

5) образование молекул крахмала из глюкозы 

10. Установите соответствие между характеристикой обмена и его видом. 

 

ПРИЗНАКИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

А) Вещества окисляются 

ЭТАПЫ 



 

 

1) Пластический обмен 
 

Б) Вещества синтезируются 

В) Энергия запасается в молекулах АТФ 

Г) Энергия расходуется 

Д) В процессе участвуют рибосомы Е) В процессе участвуют 

митохондрии 

2) Энергетический обмен 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

      

11. Установите соответствие между характеристикой процессов, происходящих при 

энергетическом обмене, и этапами этого процесса: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСС 

 

A) идёт с образованием ПВК Б) происходит в митохондриях 

B) процесс анаэробный 

Г) в ходе процесса образуется 36 молей АТФ 

Д) образуются углекислый газ, вода, мочевина 

Е) происходит в цитоплазме 

1) гликолиз 

2) окислительное фосфорилирование 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г Д Е 

      

12. Установите соответствие между характеристикой и фазой фотосинтеза. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗА ФОТОСИНТЕЗА 

 

A) фотолиз воды 

Б) фиксация углекислого газа 

B) расщепление молекул АТФ Г) синтез молекул НАДФ • 2Н Д) синтез глюкозы 



 

 

1) световая 
2) темновая 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

     

Спецификация 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 
п/п 

Раздел программы (содержательная 
линия) 

Количество заданий базового уровня сложности 

1 Виды обмена веществ. Биосинтез 3 

2 Фото и хемосинтез 2 

3 Энергетический обмен 2 

 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

 

Уровень сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за задания 
данного уровня сложности от 
максимального первичного балла за всю 

   работу, равного 17 

Базовый 7 7 41,2 

Повышенный 5 10 58,8 

Итого 12 17 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 17 баллов. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-13 14-17 

 

Продолжительность работы 



 

 

Продолжительность диагностической работы 20 -25 минут. 

Тематический тест по теме: «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов» 

Демонстрационный вариант теста по теме: 

«Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 15 заданий. Задания 1-10 оцениваются в 1 

балл. Задания 12-15 оцениваются в 2 балла. Баллы, полученные за выполненные 

задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Ответы необходимо записать в предоставленную таблицу. Задания можно 

выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, 

указывается только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 20-25 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под 

правильным номером. 

Желаем успеха! 

1. Хромосомные наборы мужчин и женщин одинаковы по 

1) форме хромосом 

2) количеству аутосом 

3) последовательности нуклеотидов ДНК 
4) количеству генов 

2. Сущность митоза состоит в образовании двух дочерних клеток с 

1) одинаковым набором хромосом, равным материнской клетке 

2) уменьшенным вдвое набором хромосом 

 

3) увеличенным вдвое набором хромосом 

4) различающимся между собой набором хромосом 
3. Для первой фазы мейоза характерен процесс 

1) конъюгации 
2) биосинтеза белка 

3) редупликации 

4) синтеза АТФ 

4. Стадия гаструлы в эмбриональном развитии ланцетника характеризуется 

1) дроблением зиготы 
2) образованием эктодермы и энтодермы 



 

 

3) закладкой систем органов 
4) формированием однослойного зародыша 

5. В жизненном цикле клетки максимальную продолжительность имеет 
1) профаза 

2) интерфаза 

3) метафаза 

4) телофаза 

6. Бесполое размножение широко распространено в природе, так как способствует 

1) быстрому росту численности популяции 
2) возникновению изменений у особей вида 

3) появлению модификационной изменчивости 

4) приспособлению организмов к неблагоприятным условиям 

7. Партеногенез — это процесс развития организма из 

1) неоплодотворённой яйцеклетки 

2) соматических клеток материнской особи 

3) гаплоидных спор 

4) зиготы, образовавшейся в результате слияния гамет 

8. У насекомых с полным превращением 

1) личинка похожа на взрослое насекомое 
2) за стадией личинки следует стадия куколки 

3) во взрослое насекомое превращается личинка 

4) личинка и куколка питаются одинаковой пищей 

9. Ткани и органы эмбриона человека формируются на стадии 
1) бластулы 

2) морулы 

3) гаструлы 

4) нейрулы 
10. В результате гаметогенеза число образующихся сперматозоидов во много раз 

превышает число яйцеклеток, что повышает 

1) жизнеспособность оплодотворенных яйцеклеток 
2) вероятность оплодотворения 

3) жизнеспособность сперматозоидов 

4) скорость дробления зиготы 
11. Выберите особенности митотического деления клетки. 

1) к полюсам расходятся двухроматидные хромосомы 
2) к полюсам расходятся сестринские хроматиды 
3) в дочерних клетках оказываются удвоенные хромосомы 
4) в результате образуются две диплоидные клетки 
5) процесс проходит в одно деление 
6) в результате образуются гаплоидные клетки 

12. Для каждой особенности деления клетки установите, характерна она для митоза (1) или мейоза 

(2): 

ОСОБЕННОСТИ ТИП ДЕЛЕНИЯ 

 

A) в результате образуются 2 клетки 1) митоз 
Б) в результате образуются 4 клетки 2) мейоз 

B) дочерние клетки гаплоидны 

Г) дочерние клетки диплоидны 



 

 

Д) происходят конъюгация и перекрест 

хромосом Е) не происходит кроссингов ер 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

      

13. Установите соответствие между двумя основными формами размножения - бесполое (1) или 
половое (2) - и их признаками. 

A) происходит без образования гамет 
Б) участвует лишь один организм 
B) происходит слияние гаплоидных ядер 

Г) образуется потомство идентичное исходной особи 

Д) у потомства проявляется комбинативная 

изменчивость Е) происходит с образованием гамет 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

      

14. Установите соответствие между органом, тканью позвоночного животного и зародышевым 
листком, из которого они образуются. 

ОРГАН, ТКАНЬ ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК 

 

A) кишечник Б) кровь 
B) почки Г) лёгкие 

Д) хрящевая ткань Е) сердечная мышца 



 

 

1) энтодерма 
2) мезодерма 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

      

15. Установите правильную последовательность процессов, происходящих при митотическом де 

лении клетки. 
1) спирализация хромосом 
2) образование ядерных мембран дочерних клеток 
3) расположение хромосом в плоскости экватора 
4) расхождение сестринских хроматид к полюсам клетки 

Спецификация 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 
п/п 

Раздел программы (содержательная 
линия) 

Количество заданий базового уровня сложности 

1 Тип деления клеток 4 

2 Виды размножения организмов 3 

3 Этапы эмбрионального развития 3 

 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

 

Уровень сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за задания 
данного уровня сложности от 
максимального первичного балла за всю 



 

 

   работу, равного 20 

Базовый 10 10 50 

Повышенный 5 10 50 

Итого 15 20 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 12 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-7 8-10 11-15 16-20 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 20-25 минут. 

Тематический тест по теме: «Наследственность и изменчивость 

организмов» Демонстрационный вариант теста по 

теме: 

«Наследственность и изменчивость 

организмов» Инструкция по 

выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 17 заданий. Задания 1-12 оцениваются в 

1 балл. Задания 13-16 оцениваются в 2 балла. Задание 17 оценивается в 3 

балла. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. 

Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Ответы необходимо записать в предоставленную таблицу. Задания можно 

выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, 

указывается только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 



 

 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был 

записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 

1. Совокупность всех генов организма — это 

1) генотип 

2) фенотип 

3) геном 
4) кодон 

2. Как называют организмы, содержащие в гомологичных хромосомах одинаковые 

аллели одного гена? 

1) гомозиготными 
2) гибридными 

3) близкородственными 

 

4) гетерогаметными 

3. Чистую линию представляет организм, имеющий генотип 

1) АаВВСс 
2) ААввсс 

3) АВВвСс 

4) АвВвСс 

4. Хромосомная болезнь человека — синдром Дауна — была изучена с помощью метода 

1) генеалогического 

2) близнецового 

3) цитогенетического 

4) биохимического 

5. При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный признак) 

получено потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25%. Каковы 

генотипы родителей 

1) АА х аа 
2) Аа х АА 

3) Аа х Аа 

4) АА х АА 
6. Как обозначаются генотипы особей при дигибридном скрещивании 

1) ВЬВЬ х АаАа 

2) АаВЬ х АаВЬ 

3) АаАА х ВЬВЬ 
4) Аааа х ВЬВЬ 

7. Альбинизм определяется рецессивным аутосомным геном, а гемофилия — 

рецессив ным сцепленным с полом геном. Укажите генотип женщины-альбиноса, 

гемофилика 

1) АаХнУ или ААХНУ 
2) АаХнХн или ААХНХН 

3) ааНьУ 
4) ааХьХь 

8. Появление у человека загара является примером изменчивости 

1) комбинативной 

2) мутационной 
3) генотипической 



 

 

4) модификационной 

9. Изменение структуры молекулы ДНК под воздействием ультрафиолетовых 

лучей представляет собой 

1) соотносительную изменчивость 

2) модификационную изменчивость 

3) генную мутацию 

4) комбинативную изменчивость 

10. В результате комбинативной изменчивости возникают новые 

1) гены 
2) органоиды клеток 

3) мутации 

4) генотипы 

11. Каким будет соотношение генотипов и фенотипов потомства, полученного от 

скрещивания родителей с генотипами Аа и Аа, при неполном доминировании 

признака? Ответ запишите в виде правильной последовательности цифр, без 

дополнительных символов, показывающих соотношение получившихся генотипов и 

фенотипов. 

12. Скрестили гомозиготные растения томата с круглыми красными плодами и с 

грушевидными жёлтыми плодами (красный цвет — А, жёлтый — а, круглая форма — В, 

грушевидная — Ь). Определите, сколько разных генотипов томата в И. 

 

13. Выберите два верных ответа из пяти. Мутации в клетках живых организмов вызывает 

1) ультрафиолетовое излучение 

2) избыточное освещение 

3) инфракрасное излучение 

4) радиоактивное излучение 

5) видимый свет 

14. Установите соответствие между характеристикой мутации и ее типом. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

A) включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК Б) кратное увеличение числа 

хромосом в гаплоидной клетке 

B) нарушение последовательности аминокислот в молекуле белка 

Г) поворот участка хромосомы на 180 градусов 

Д) уменьшение числа хромосом в соматической клетке Е) обмен 

участками негомологичных хромосом 



 

 

ТИП МУТАЦИИ 

Г) 

хромосомная 

2) генная 

3) 

геномная 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д Е 

      

15. Наследственное заболевание сахарный диабет (вызывается рецессивной мутацией) 

характеризуется повышением концентрации сахара в крови вследствие отсутствия 

инсулина. Человек может передавать этот аллель своим потомкам. Какие методы 

изучения наследственности человека позволили выявить причины этой болезни и 

характер наследования признака? 

16. У кроликов шерсть нормальной длины доминантна, короткая - 

рецессивна. У крольчихи с короткой шерстью родились 7 крольчат - 4 

короткошерстных и 3 с нормальной шерстью. Определите генотип и 

фенотип отца. 

17. Скрестили дигомозиготного петуха, имеющего гребень (А) и оперённые ноги (В), с 

гетерозиготной курицей с гребнем и голыми ногами (гены не сцеплены). Определите 

генотипы родителей, генотипы и фенотипы гибридов первого и второго поколений, 

если во втором скрещивании были взяты особи с разными генотипами из первого 

поколения 

Спецификация 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

№ 
п/п 

Раздел программы (содержательная 
линия) 

Количество заданий базового уровня сложности 

1 Закономерности наследственности 7 

2 Закономерности изменчивости 5 

 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

 

Уровень сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 

работу, равного 23 

Базовый 12 12 52,2 

Повышенный 4 8 34,8 



 

 

Высокий 1 3 13 

Итого 9 23 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 12 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-7 7-12 13-18 19-23 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 25 минут. 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной 

работы за курс 10 класса (базовый 

уровень) Инструкция по выполнению 

работы 

Диагностическая работа состоит из 25 заданий. Задания 1-18 оцениваются 
в 1 балл. 

Задания 19-23 оцениваются в 2 балла. Задания 24-25 оцениваются в 3 балла 

Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. 

Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был 

записан под правильным номером. 

Часть 1. В заданиях 1-18 выберите один верный ответ из четырех. 

1. По принципу комплементарности происходит соединение 
1) двух цепей в молекуле ДНК 

2) аминокислот в молекуле белка 

3) нуклеотидов в полинуклеотидной цепи 

4) тРНК с определённой аминокислотой 



 

 

2. Цитоплазма в клетке не выполняет функцию 
1) транспорта веществ 

2) внутренней среды 

3) фотосинтеза 
4) осуществления связи между ядром и органоидами 

5. Клетки животных, в отличие от клеток растений, не имеют 

1) клеточной мембраны и цитоплазмы 

2) митохондрий и рибосом 
3) оформленного ядра и ядрышка 

4) пластид, вакуолей с клеточным соком, оболочки из клетчатки 

4. Какая структура управляет процессами жизнедеятельности в клетках растений, 

жи вотных, грибов 

1) цитоплазма 

2) митохондрия 
 

3) хлоропласт 

4) ядро 

5. Ролъ матрицы в синтезе молекул и-РНК выполняет 

1) полипептидная нить 

2) плазматическая мембрана 

3) мембрана эндоплазматической сети 

4) одна из цепей молекулы ДНК 

6. В процессе хемосинтеза, в отличие от фотосинтеза, не участвуют молекулы 

1) хлорофилла 
2) углекислого газа 

3) ферментов 

4) водорода 

7. Значение энергетического обмена в клеточном метаболизме состоит в том, 

что он обеспечивает реакции синтеза 

1) ферментами 

2) витаминами 

3) молекулами АТФ 

4) нуклеиновыми кислотами 

8. На каком этапе жизни клетки хромосомы спирализуются 
1) профаза 

2) анафаза 

3) метафаза 

4) телофаза 

9. Постоянство числа, формы и размера хромосом при половом размножении 

организмов обеспечивают процессы 

1) оплодотворения и мейоза 
2) опыления и митоза 

3) дробления зиготы 

4) развития с превращением 

10. Бесполое размножение с помощью спор характерно для 

1) сосны 

2) мхов 

3) березы 
4) дуба 

11. Из эктодермы зародыша образуется 

1) нервная система 



 

 

2) печень 

3) поджелудочная железа 

4) сердечная мышца 

12. Особей, которые не дают расщепления признаков при скрещивании, относят к 

1) гетерозиготным 

2) гомозиготным 

3) гетерогаметным 

4) гомогаметным 

13. Соотношением в потомстве признаков по фенотипу 3 : 1 иллюстрируется 

1) правило доминирования 

2) закон расщепления 

3) сцепленное наследование признаков 

4) множественное действие генов 

14. Какой процент растений ночной красавицы с розовыми цветками можно 

ожидать от скрещивания растений с красными и белыми цветками (неполное 

доминирование) 

1) 25% 

 

2) 50% 

3) 75% 
4) 100% 

15. Определите генотип дигетерозиготного организма 
1) АаВВ 

2) ААВВ 
3) ааВЬ 

4) АаВЬ 

16. Как называется метод, сущность которого составляет скрещивание 

родительских форм, различающихся по ряду признаков, анализ их проявления в 

ряде поколений 

1) гибридологическим 

2) цитогенетическим 

3) близнецовым 

4) биохимическим 

17. Норма реакции 

1) изменяет генотип организма 

2) определяется генотипом организма 

3) ведет к мутации 

4) изменяет локусы генов 
18. Основной метод, применяемый в селекции микроорганизмов, — 

1) индивидуальный отбор 

2) отдалённая гибридизация 

3) искусственный мутагенез 

4) внутривидовая гибридизация 

В заданиях 19 и 20 выберите три верных ответа из шести. 

19. Выберите признаки РНК 
1) содержится в рибосомах и ядрышке 

2) способна к репликации 

3) состоит из одной цепи 
4) содержится в хромосомах 

5) набор нуклеотидов АТГЦ 

6) набор нуклеотидов АГЦУ 



 

 

20. При половом размножении 

животных 
1) участвуют, как правило, две особи 

2) половые клетки образуются путем митоза 

3) исходными являются соматические клетки 

4) гаметы имеют гаплоидный набор хромосом 

5) генотип потомков является копией генотипа одного из родителей 

6) генотип потомков объединяет генетическую информацию обоих родителей 
21. Установите соответствие между характеристикой обмена и его 

видом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД ОБМЕНА 

 

A) окисление органических веществ Б) образование полимеров из мономе- 



 

 

1) пластический 

2) энергетический 

 

 

B) расщепление АТФ 

Г) запасание 

энергии в клетке Д) 

репликация ДНК 

Е) окислительное фосфорилирование 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

      

22. Установите последовательность процессов преобразования хромосом в 

интерфазе и первом делении мейоза. 

1) образование двух сестринских хроматид в каждой хромосоме 

2) расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки 

3) конъюгация гомологичных хромосом 

4) обмен участками между гомологичными хромосомами 

5) расположение попарно гомологичных хромосом в зоне экватора 

Часть 2. 

23. Какова ролъ ядра в клетке? 

24. При неоднократном скрещивании серого кролика с гетерозиготной серой 

самкой, все их потомство было серым. Какой можно сделать вывод по этим 

результатам? 

25. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в 

кото рых сделаны ошибки, исправьте их. 

1. Мутации - это случайно возникшие стойкие изменения генотипа организма. 

2. Генные или точковые мутации связаны с изменением последовательности 

нуклеоти дов в молекуле ДНК. 

3. Хромосомные мутации — наиболее часто встречающийся класс мутационных 

изме нений. 

4. Хромосомными называют мутации, приводящие к изменению числа хромосом. 

5. Появление геномных мутаций всегда связано с возникновением двух или более 

раз рывов хромосом с последующим их соединением, но в неправильном порядке. 

6. Наиболее распространённым типом геномных мутаций является 

полиплоидия - кратное изменение числа хромосом. 

В итоговой работе представлены задания разных уровней 

сложности: базового, повышенного и высокого. 

№ 

пп 

Проверяемая тема Уровень сложности Оценивание 

задания 

(количество 

баллов) 

1 Химический состав клетки базовый 1 

2 Строение клетки базовый 1 



 

 

3 Функции органоидов базовый 1 

4 Сходство и различие в строении клеток 

представителей разных царств 

базовый 1 

5 Биосинтез белка базовый 1 

6 Фотосинтез базовый 1 

7 Энергетический обмен базовый 1 

8 Митоз базовый 1 

9 Мейоз базовый 1 

10 Формы размножения организмов базовый 1 

11 Онтогенез базовый 1 

12 Генетическая терминология базовый 1 

13 Законы генетики базовый 1 

14 Моногибридное скрещивание базовый 1 

15 Дигибридное скрещивание базовый 1 

16 Методы генетики базовый 1 

17 Закономерности изменчивости базовый 1 

18 Основы селекции базовый 1 

19 Множественный выбор по теме 
«Клетка» 

повышеный 2 

20 Множественный выбор по теме 
«Организм» 

повышеный 2 

21 Задание на соотнесение биологических 
процессов и явлений 

повышеный 2 

22 Задание на восстановление 
биологических процессов и явлений 

повышеный 2 

23 Задание с кратким ответом высокий 2 

24 Решение задачи на моногибридное 
скрещивание 

высокий 3 

25 Нахождение и исправление 
биологических ошибок 

высокий 3 

   Всего: 34 

 

1. Распределение заданий контрольной работы по уровням 

сложности 
 

Уровень сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 

работу, равного 34 

Базовый 18 18 53 

Повышенный 5 10 29,4 



 

 

Высокий 2 6 17,6 

Итого 25 34 100 

 

2. Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 34 балла. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной 

шкале 
 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-10 11-17 18-26 27-34 

 

3. Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

 

Лабораторные и практические работы по 

биологии 

Практические и лабораторные работы проводятся по биологии согласно 

календарно тематическому планированию, в соответствии с требованиями 

учебной программы по биологии. 

Учитель заранее информирует учащихся о графике выполнения этих работ. 

Оценка за лабораторную работу выставляется каждому ученику, 

присутствовавшему на уроке, когда проводилась данная работа. 

Практические и лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, 

так и для пары или группы учащихся. 

Задания для проведения лабораторных и практических работ есть в 

учебнике. 

 

 

Рекомендации к оформлению 

отчета по выполнению 

практической и лабораторной 



 

 

работы по биологии. 

• Оформление отчетов по выполнению практических и лабораторных работ 

осуществляется в рабочей тетради по биологии. 

• От предыдущей работы отступают 3-4 клетки и записывают дату проведения. 

Посередине следующей строки записывают номер лабораторной работы. Далее, 

каждый раз с новой строки записывают тему и цель работы, перечисляют 

используемое оборудование. 

После строки «ход работы» коротко поэтапно описывается выполнение 

работы. 

•  Если в ходе работы задается вопрос, то записывается ответ, если требуется 

оформить рисунок, заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок или 

заполняется таблица. 

• Рисунки должны иметь размер не меньше, чем 6*6 см. не обязательно рисовать все, 

что видно в микроскоп, достаточно зарисовать небольшой фрагмент. Все рисунки 

должны иметь обозначения составных частей. В противном случае снижается 

оценка. 

•  Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного листа, 

подписи к рисункам — внизу. 

•  Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину 

тетрадной страницы. 

•  Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом 

(допускается использование цветных карандашей), содержать только главные, 

наиболее характерные особенности, детали. 

• Ответы на вопросы должны быть аргументированы и изложены своими словами; 

ответы типа «да» или «нет» не принимаются. 

 

В конце каждой лабораторной работы обязательно записывается вывод по 

итогам выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели работы). 

Лабораторная работа без вывода может не быть оценена. 

 

 

При оценке результативности выполнения практической и 



 

 

лабораторной работы учитель использует следующие критерии: 

умение ученика применять теоретические знания при выполнении работы; 

умение пользоваться приборами, инструментами, самостоятельность при 

выполнении задания; 

темп и ритм работы, четкость и слаженность выполнения задания; 

достижение необходимых результатов; 

формулирование вывода о результатах исследования и оформление результатов 

работы. 

 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по 

биологии. 

Оценка ”5” ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

 

Оценка ”4” ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке ”5", 

но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 



 

 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

 

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка ”2” ставится, если обучающийся: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке ”3"; 



 

 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории разработана на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», 

устанавливает предметное содержание, предусматривает его распределение по классам и 

структурирование по разделам и темам курса. 

Место предмета «История» в системе общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания 

и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Общей целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при 

сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение 

их по следующим параметрам: 

‒ углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

‒ освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX-XXI вв.; 

‒ воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –

 многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

‒ формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в 

развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

‒ работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение 

первичного опыта исследовательской деятельности; 

‒ расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 



 

 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при 

изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

‒ развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении; 

‒ в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в 

организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы). 

Общее число часов, выделенных для изучения истории на углублённом 

уровне, – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов 

(4 часа в неделю). 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей 

истории, а также обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен до 

1914 г. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей 

истории, обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен до 1914 г. 

Класс 
Всеобщая 

история (ч) 

История 

России (ч) 

Обобщающее повторение по курсу 

«История России 

с древнейших времен до 1914 г.» (ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Всеобщая история. 1914–1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать данную 

тему объединено с темой «Россия в Первой мировой войне (1914–1918)» курса истории 

России). 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 

Российские предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональные конфликты и 

войны в конце XIX – начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация  

на  Балканах.  Убийство  в  Сараево.  Нападение  Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской 

империи. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые 

операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе 

воюющих блоков: вступление в войну Италии, Болгарии. Поражение Сербии. 

Четверной союз. Верденское сражение. Битва на Сомме. Ютландское морское 

сражение. Вступление в войну Румынии. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы 

ведения войны. Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в 

годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, 

геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий  этап  войны.  Объявление США войны  Германии.  Бои на 

Западном фронте. Революция 1917 г. в России и выход Советской России из войны. 

Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные 

последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг. 

От войны к миру 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская 

мирная конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование 

новых национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, 

Османской империй. Великая российская революция и ее влияние на мировую историю. 

Революционная волна 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Создание Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к 

власти  в Великобритании.  Зарождение фашистского движения  в Италии, 



 

 

Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в 

Италии. Установление авторитарных режимов в странах Европы. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929-1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально- политические 

последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Становление нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 

Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 

идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Рост числа 

авторитарных режимов в Европе. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 

фронта. VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного 

фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и Гражданская война в Испании 

(участники, основные сражения, итоги). Позиции европейских держав в отношении 

Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской 

республики. 

Страны Азии в 1918–1930-х гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 

1925-1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание экономического и 

военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. Национально-

освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный конгресс. 

М.К. Ганди. 

Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в. 

Мексиканская  революция.  Реформы  и  революционные  движения в 

латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога. «Эра 

пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая 

(1931-1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы 

коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация 

Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. 

Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914–1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина 

и другие). Технический прогресс в 1920-1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 



 

 

абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 

1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (данная тема изучается объединенно с темой «Великая 

Отечественная война (1941-1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические 

планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу и начало мировой 

войны. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны 

(германская оккупация северной части страны, правительство Виши на юге). Битва за 

Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на Балканы. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии 

в отношении СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событий на советско-

германском фронте в 1941 г. Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая 

хартия. Ленд-лиз. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, 

цели и формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 

Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск в Италии 

и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в  

Европе,  наступление  союзников.  Военные  операции  Красной  Армии по 

освобождению стран Европы в 1944-1945 гг. Освободительные восстания против 

оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская конференция 

руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции. Разгром военных сил 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль 

государств и народов в Победе над нацизмом и милитаризмом. Решающий вклад СССР в 

Победу Антигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного мирного 

урегулирования. 

Обобщение 

История России. 1914–1945 гг. 

Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914-1945 гг. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции 

Россия в Первой мировой войне (1914–1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие России в 



 

 

военных действиях 1914-1917 гг. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие  

войны  обществом.  Содействие  гражданского  населения  армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в 

правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны 

на окраинах империи: восстание в Средней Азии. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля к Октябрю 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль-март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна-лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 

деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 



 

 

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917-весной 1918 г.: 

центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и 

П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые 

реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, 

их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. 

Изъятие церковных ценностей. 



 

 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в 1914-1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921–1928) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция  церковного  имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания 

в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований  в  

1920-е гг.  Политика  «коренизации»  и  борьба  по  вопросу о национальном 

строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932-1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.  

Днепрострой.  Горьковский  автозавод.  Сталинградский  и Харьковский тракторные 



 

 

заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- 

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Враг народа». Национальные 

операции НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура  периода  нэпа.  Пролеткульт  и  нэпманская  культура.  Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе и 

архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Становление советской культуры и ее основные характеристики. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х г. Культура русского зарубежья. 



 

 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в 

деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход  СССР из 

международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 

и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-х гг. 

Великая Отечественная война (1941–1945) 

Первый период войны (июнь 1941-осень 1942 г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства  страны,  образование  

Государственного  комитета  обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной 

войны (блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.  

Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 

зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и 

значение Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. 



 

 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская 

пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря 

и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом-осенью 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Русская 

освободительная армия и другие антисоветские национальные военные формирования в 

составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками 

и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 



 

 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей  религиозных  конфессий.  Культурные  и  

научные  связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия–Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944-сентябрь 1945 г.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной 

Украины  и  Крыма.  Операция  «Багратион»:  наступление  советских  войск в 

Белоруссии, освобождение Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской 

коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. 

Война  и  общество.  Военно-экономическое  превосходство СССР над Германией 

в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный 

собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза  

выступить  против  Японии.  Потсдамская  конференция.  Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

холодной войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты мира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие 

национально-освободительного движения в странах Азии и Африки. 

Наш край в 1941–1945 гг. 

Обобщение 

11 КЛАСС 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Введение 

Мир во второй половине ХХ-начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход 

от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на 

карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. 



 

 

Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы 

глобализации и развитие национальных государств. 

События конца 1980-х - начала 1990-х гг. в СССР и странах Центральной и Восточной 

Европы. Концепции нового миропорядка. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Раскол Германии и образование двух германских государств. 

Формирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США 

и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 

политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной  рыночной  экономики.  Германское  «экономическое  чудо». 

Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Политические системы и лидеры европейских стран 

во второй половине ХХ – начале XXI в. «Скандинавская модель» социально-

экономического развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в Греции, 

Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской интеграции. Европейский союз 

(структура, формы экономического и политического сотрудничества, эволюция). 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления 

в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. 

Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. 

События 1989-1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, изменения в 

политическом развитии, экономических системах. Распад Варшавского договора, СЭВ. 

Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. 

Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах. 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и 

пути модернизации 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы 

внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение 

республики, социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм,  экономические  

реформы конца 1970-х – 1980-х гг.  и  их  роль в модернизации страны, современное 

развитие и международный статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с 

разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости, 



 

 

курс Неру, начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства. 

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 

суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

процесс модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг., исламская революция. 

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей 

развития, внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран 

в конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в 

начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

(«год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и 

ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 

Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 

Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х –

 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский 

кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х –

 первой половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод 

войск государств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. 

Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 

Провозглашение  советской  концепции  «нового  политического  мышления» в 1980-х гг. 

Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР и восточного блока. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской 

интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в. 



 

 

Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных 

целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники. Компьютерная революция. Интернет. 

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение 

телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: 

от модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. 

Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. 

Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. 

Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как 

общественное явление. Массовая  культура.  Молодежная  культура.  Глобальное  и  

национальное в современной культуре. 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 

Обобщение 

История России. 1945–2022 гг. 

Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 – 

начала 2020-х гг. 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в 1945–1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. 

Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и 

лысенковщина. 



 

 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной 

войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира.  

Советизация  Восточной  и  Центральной  Европы.  Взаимоотношения со странами 

народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. 

Организация  Североатлантического  договора  (НАТО).  Создание по 

инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за  

власть  в  советском  руководстве.  Переход  политического  лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. 

XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты 

Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества 

к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 



 

 

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к государству 

благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государства. 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

Внешняя  политика.  Новый  курс  советской  внешней  политики: от конфронтации 

к диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно- политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. 

Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в странах 

третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 

теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Академия  наук  СССР.  Новосибирский  Академгородок.  Замедление  научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

Лунная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно- энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска  

эффективной  системы  производственной  мотивации.  Отношение к  общественной  

собственности.  «Несуны».  Потребительские  тенденции в советском обществе. 

Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН 



 

 

и другие). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и 

А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 

конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно- стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- 

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 

закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

«социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей 

над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение холодной войны. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. 



 

 

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

План автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад 

суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики 

и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно- конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и 

Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Обобщение 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 



 

 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия Президента как главы государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. 

Обострение  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства 

В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 

1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 



 

 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 

1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная 

Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и 

борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) 

реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» 

и другие). Начало конституционной реформы (2020). 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни и ее результаты. XXII Олимпийские и 

XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, 

допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по 

футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и 

ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в 



 

 

преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной 

инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход 

США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 

России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество 

России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики 

России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 

по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 

Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. Специальная военная операция 

на Украине. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов данной 

темы). 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ ПО КУРСУ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 1914 Г.». 

Обобщающее  повторение  данного  учебного  курса  предназначено для 

систематизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и 

истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также формирования и 

развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая степень 

овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию. 



 

 

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 

теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала 

по истории России и всеобщей истории на уровне основного общего образования. Это 

означает совершенствование методики преподавания предмета в направлении применения 

педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности обучения 

обучающихся, использование многофакторного подхода к истории России и всеобщей 

истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, использование элементов 

историографии на уроках и другое Преподавание всеобщей истории в рамках 

обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России. Это 

означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и 

пространственные связи между событиями истории России и истории зарубежных стран, 

проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории 

России и всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется общее и 

особенное в историческом развитии России и зарубежных стран, определяются причины 

различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса 

«История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

I. От Руси к Российскому государству 7 

II. Россия в XVI–XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

8 

III. Россия в конце XVII–XVIII в.: от царства 

к империи 

9 

IV. Российская империя в XIX –

 начале ХХ в. 

10 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным 

периодам отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного 

обобщения рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного 

материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить 

картину истории России в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей. 

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика 

первых русских князей. 

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. Борьба 

русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). Объединение русских земель 

вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве (XV–

XVII вв.). 

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). Земские 

соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.). 

Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в. 

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв. 



 

 

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к Балтийскому 

и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, 

эволюция отношений. 

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы. 

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России в XIX – начале 

XX в. 

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место в 

истории России и всемирной истории. 

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, 

обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в России в XVII –

 начале XX в. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

‒ осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского 

служения Отечеству; 

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена современного российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

‒ принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

‒ готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим 

признакам; 

‒ готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

‒ умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

‒ готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

‒ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

‒ ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

‒ идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

‒ личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 

сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность  

оценивать  ситуации  нравственного  выбора  и  принимать 

‒ осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы 

современного российского общества; 

‒ понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное  отношение  к  своим  родителям,  представителям  старших 

‒ поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 



 

 

4) эстетического воспитания: 

‒ представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 

страны и мира; 

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

‒ осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

‒ способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические 

ценности эпох, к которым они принадлежат; 

‒ эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

5) физического воспитания: 

‒ формирование ценностного отношения к жизни и здоровью; осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения; 

‒ представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

‒ ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни; 

6) трудового воспитания: 

‒ понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества; 

‒ уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление 

о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

‒ профессий; 

‒ формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

‒ готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

‒ мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

‒ осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

‒ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики; 

‒ осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений; 

‒ овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно- исследовательской 

деятельности в сфере истории; 

‒ мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 



 

 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на 

примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 

свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих 

суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

‒ формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

‒ разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

‒ систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, 

диаграмм и других); 

‒ выявлять характерные признаки исторических явлений; 

‒ раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты 

и различия; 

‒ формулировать и обосновывать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и 

применение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

‒ владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 

информацией; 

‒ определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта; 

‒ осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

‒ создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории; 

‒ соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

‒ представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и других); 

‒ объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 



 

 

‒ применять   исторические   знания   и   познавательные   процедуры в 

интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Работа с информацией: 

‒ осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

‒ представлять и использовать информационные особенности разных видов 

исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать 

суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем информации (в том числе по 

самостоятельно сформулированным критериям); 

‒ рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

‒ сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной 

литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

‒ использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

‒ представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

‒ участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том 

числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе 

диалога; 

‒ выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

‒ владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 

Совместная деятельность: 

‒ осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

как эффективного средства достижения поставленных целей; 

‒ планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты 

по истории, в том числе на региональном материале; 

‒ определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

‒ оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

‒ выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 

определять способ решения; 

‒ последовательно реализовывать намеченный план действий. 



 

 

Самоконтроль, принятие себя и других: 

‒ осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; 

‒ вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

‒ осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; 

‒ признавать свое право и право других на ошибки; 

‒ вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения предмета «История» на углубленном уровне 

согласно  требованиям   ФГОС  СОО  должны  отражать:   требования к  результатам  

освоения  базового  курса  и  дополнительные  требования к результатам освоения 

углубленного курса. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа, 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, Новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических республик (далее – СССР), 

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

технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – 

начала XXI в., особенности развития культуры народов СССР (России). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. Умение составлять 

описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI 

в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов,  

систематизировать  историческую  информацию  в  соответствии с заданными 

критериями, сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов, характеризовать их итоги, соотносить 

события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в., определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 

начале XXI в. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать 



 

 

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

различия, привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации  для  решения  

познавательных  задач,  оценивать  полноту  и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

стран ХХ – начала XXI в., сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках, формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев). 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования  большевиков.  Гражданская  война  и  интервенция.  Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

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

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система  

«развитого  социализма».  Развитие  науки,  образования,  культуры. 

«Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая 

система. Причины распада Советского Союза. Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой державы в 

ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 



 

 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

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

2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. 

«Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика 

«умиротворения агрессора». Культурное развитие. 

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

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

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

революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 

г. и его влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 

дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для 

продолжения профильного образования в организациях профессионального образования. 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально- 

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг. 



 

 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914–1945 гг., 

в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны 

в этих процессах; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

‒ используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

‒ характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

‒ приводить примеры использования исторической аргументации в социально- 

политическом контексте; характеризовать роль исторической науки в политическом 

развитии России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1914–1945 

гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события 

истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 



 

 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

‒ различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

‒ группировать, систематизировать исторические факты истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

‒ обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг.; 

‒ по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно- популярной литературе, 

визуальных материалах и других; 

‒ составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

‒ на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

‒ сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно 

определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

‒ на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать при работе 

специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 



 

 

России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, 

различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

‒ самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 

‒ самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным  критериям,  используя  различные  источники  информации с 

соблюдением правил информационной безопасности; 

‒ характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

‒ на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать  

необходимость  использования  конкретных  источников для аргументации точки зрения 

по заданной теме; 

‒ формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

‒ участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., 

истории родного края; 

‒ публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

‒ самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 



 

 

‒ определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

‒ рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914–1945 гг.; 

‒ используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1914–1945 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–2022 гг., 

в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны 

в этих процессах; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

‒ используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

‒ характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 

‒ характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных 

стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

‒ характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

‒ приводить примеры использования исторической аргументации в социально- 

политическом контексте; 

‒ характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов 1945–2022 гг. 



 

 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

‒ указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 

‒ объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг., используемые учеными-историками; 

‒ соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события 

истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; устанавливать 

причинно-следственные, пространственные, временные связи между историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

‒ делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

‒ излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

‒ определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

‒ различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

‒ группировать, систематизировать исторические факты истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

‒ обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 

‒ по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно- популярной литературе, 

визуальных материалах и других; 

‒ составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 



 

 

‒ на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

‒ сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

‒ на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе 

специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, 

различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

‒ самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 

‒ самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным  критериям,  используя  различные  источники  информации с 

использованием правил информационной безопасности; 

‒ характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

‒ на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать  

необходимость  использования  конкретных  источников для аргументации точки 

зрения по заданной теме; 

‒ формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

‒ участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., 

истории родного края; 

‒ публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 



 

 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

‒ самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

‒ определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

‒ рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022 гг.; 

‒ используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших 

времен до 1914 г.») программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ знать  мировые  политические  и  социально-экономические  процессы с 

древнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, 

характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 

1914 г.; 

‒ используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 

попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в 

мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен 

до 1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

‒ характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 

г., составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

‒ характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных 

стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 



 

 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

‒ характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

‒ приводить примеры использования исторической аргументации в социально- 

политическом контексте; 

‒ характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с 

древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

‒ указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших 

времен до 1914 г.; 

‒ объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 

1914 г., используемые учеными-историками; 

‒ соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

‒ устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г.; 

‒ делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источники 

исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

‒ излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных,  

пространственно-временных  связей  исторических  событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

‒ определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России с древнейших времен до 1914 г.; 



 

 

‒ различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 

г. события, явления, процессы, факты и мнения; 

‒ группировать, систематизировать исторические факты  истории России с 

древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

‒ обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 

‒ по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 

1914 г. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и других; 

‒ составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с 

древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

‒ на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

‒ сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно 

определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

‒ на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории, 

приобретение опыта осуществления учебно- исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать 

и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

‒ самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 

‒ самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным  критериям,  используя  различные  источники  информации с 

соблюдением правил информационной безопасности; 

‒ на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать  



 

 

необходимость  использования  конкретных  источников для аргументации точки 

зрения по заданной теме; 

‒ формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

‒ участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории 

родного края; 

‒ публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований аргументированно критиковать  

фальсификации  отечественной  истории,  рассказывать о подвигах народа при 

защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

‒ на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

‒ самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

‒ определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; рассказывать о 

подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, не допуская 

умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших времен до 1914 г.; 

‒ используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Всеобщая история. 1914–1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение 1 Понятие «Новейшее время». 

Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – 

начале XXI в. Ключевые процессы и 

события 

Новейшей истории 

Называть хронологические рамки и 

основные периоды Новейшей истории, 

объяснять, что послужило основаниями 

периодизации. 

Раскрывать место и значение России в 

истории Новейшего времени 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

2.1 Мир в начале XX в. 1 Мир в начале ХХ в. Развитие 

индустриального общества. Технический 

прогресс. Изменение социальной структуры 

общества. Политические течения: 

либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. 

Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. 

Империализм. Национализм. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Блоки 

великих держав: Тройственный союз, 

Антанта. 

Характеризовать изменения в социальной 

структуре индустриального общества к 

началу ХХ в. Давать характеристику 

либеральных, консервативных, радикальных 

партий начала ХХ в. (социальная база, 

отношение к существующему 

общественному порядку, необходимости его 

изменения/преобразования и др.). 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

индустриальное общество, модернизация, 

монополия, империализм, Тройственный 

союз, Антанта. 

Показывать на исторической карте 



 

 

№ 
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Российские предложения о разоружении. 

Гаагские конвенции. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX – начале 

ХХ в. 

крупнейшие континентальные и 

колониальные империи, существовавшие в 

начале ХХ в. 

2.2 Первая мировая война 

(1914–1918) 

3 Первая мировая война (1914–1918). 

Причины Первой мировой войны. 

Ситуация на Балканах. Убийство в Сараево. 

Нападение Австро- 

Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Османской 

империи. Цели и планы сторон. 

Сражение на Марне. Позиционная война. 

Боевые операции на 

Восточном фронте, их роль в общем ходе 

войны. Изменения в составе воюющих 

блоков: вступление в войну Италии, 

Болгарии. 

Поражение Сербии. Четверной союз. 

Верденское сражение. Битва на Сомме. 

Ютландское морское сражение. Вступление 

в войну Румынии. 

Люди на фронтах и в тылу. 

Националистическая пропаганда. Новые 

методы ведения войны. 

Мобилизационная экономика военного 

времени. Власть и общество в годы войны. 

Положение населения в тылу воюющих 

Раскрывать причины Первой мировой войны. 

Характеризовать цели государств, 

участвовавших в войне. 

Рассказывать о ключевых сражениях Первой 

мировой войны, используя историческую 

карту. 

Систематизировать информацию о 

важнейших событиях 1914–1917 гг. на 

Западном и Восточном фронтах войны (в 

виде синхронической таблицы), высказывать 

суждение о роли Восточного фронта в войне. 

Рассказывать о жизни людей на фронте и в 

тылу, привлекая информацию из различных 

источников, фотоматериалы. 

Характеризовать отношение различных 

групп общества к войне в её начале и на 

завершающем этапе, 

объяснять, чем оно определялось. 

Подготовить сообщение о новых видах 

вооружений и техники, появившихся на 

фронтах Первой мировой войны. 

Подготовить презентацию на тему 

«Память народов о Первой мировой войне» 
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стран. 

Вынужденные переселения, геноцид. Рост 

антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. 

Объявление США войны Германии. Бои на 

Западном фронте. Революция 1917 г. в 

России и выход Советской России из войны. 

Капитуляция государств Четверного союза. 

Политические, экономические и социальные 

последствия Первой мировой войны 

Итого по разделу 4   

Раздел 3. Мир в 1918–1939 гг. 

3.1 От войны к миру 3 Планы послевоенного устройства мира. 14 

пунктов В. Вильсона. 

Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция. 

Распад империй и революционные события 

1918 – начала 1920-х гг. 

Образование новых национальных 

государств в Европе после распада 

Российской, Австро-Венгерской, Османской 

империй. Великая российская революция и 

ее влияние на мировую историю. 

Революционная волна 1918–1919 гг. в 

Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Создание 

Показывать на карте изменения, 

происшедшие в Европе и мире после 

окончания Первой мировой войны. 

Объяснять значение понятий: 

Версальская система, Лига Наций, 

репарации, плебисцит. Раскрывать, какие 

противоречия и нерешенные вопросы 

существовали в рамках 

Версальско-Вашингтонской системы. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию об образовании новых 

государств в Европе. Высказывать суждения 

о причинах, характере и значении 

революционных событий 1918–1919 гг. в 

европейских странах. Сопоставлять 
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Коминтерна. Венгерская советская 

республика 

революционные события 1918–1919 гг. в 

европейских странах и события Великой 

российской революции 1917 – начала 1920-х 

гг., выявлять общие черты и особенности 

3.2 Страны Европы и 

Северной Америки в 

1920–1930-е гг. 

10 Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского 

движения в Италии, Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение 

тоталитарного режима в Италии. 

Установление авторитарных режимов в 

странах Европы. Стабилизация 1920-х гг. 

Эра процветания в США. Мировой 

экономический кризис 1929–1933 гг. 

и начало Великой депрессии. Проявления и 

социально- 

политические последствия кризиса. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, 

мероприятия, итоги). Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. 

Становление нацизма в Германии. 

НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к 

власти. Нацистский режим в Германии 

(политическая система, экономическая 

политика, идеология). Нюрнбергские 

законы. Подготовка Германии к войне. Рост 

Характеризовать: а) экономические и 

политические последствия Первой мировой 

войны для участвовавших в ней стран; б) 

пути их преодоления в разных странах. 

Раскрывать предпосылки и значение 

включения лейбористов в систему правящих 

партий Великобритании. Объяснять причины 

возникновения фашистского движения и 

прихода фашистов к власти в Италии. 

Объяснять, в чем проявилась послевоенная 

стабилизация в ряде стран (США, 

Великобритания). Раскрывать значение 

понятий: стабилизация, мировой 

экономический кризис, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, 

«новый курс». Характеризовать масштабы и 

последствия мирового экономического 

кризиса 1929–1933 гг. Раскрывать задачи и 

основные мероприятия «нового курса» 

Ф. Д. Рузвельта в США. 

Рассказывать о возникновении и 

распространении нацизма в Германии. 

Объяснять причины прихода германских 

нацистов к власти в стране. Раскрывать 
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числа авторитарных режимов в Европе. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика 

единого рабочего фронта и Народного 

фронта. VII конгресс Коминтерна. Приход к 

власти и политика правительств Народного 

фронта во Франции, Испании. 

Франкистский мятеж и Гражданская война в 

Испании (участники, основные сражения, 

итоги). Позиции европейских держав в 

отношении 

Испании. Советская помощь Испании. 

Оборона Мадрида. Поражение Испанской 

республики 

значение понятий: фашизм, нацизм, 

тоталитаризм, авторитаризм. 

Давать сопоставительную характеристику 

фашистского режима в Италии и 

нацистского режима в Германии, выявлять 

общие черты. Систематизировать в форме 

таблицы информацию об установлении 

авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920–1930-х гг. 

Раскрывать значение понятий: единый 

рабочий фронт, Народный фронт. 

Рассказывать о мероприятиях правительств 

Народного фронта во Франции и Испании. 

Представить сообщение (презентацию) 

о Гражданской войне в Испании. Объяснять, 

в чем заключалось международное значение 

событий 1936–1939 гг. в Испании. 

Представлять характеристики политических 

лидеров 1920–1930-х гг., высказывать 

суждения об их роли в истории своих стран, 

Европы, мира 

3.3 Страны Азии в 1918–1930-

х гг. 
4 Распад Османской империи. 

Провозглашение Турецкой республики. 

Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. 

Страны 

Восточной и Южной Азии. Революция 

1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. 

Подготовить сообщение о преобразованиях, 

проведенных в Турецкой республике под 

руководством М. Кемаля Ататюрка, 

высказать оценку их значения. 

Характеризовать силы, участвовавшие в 

революции 1925–1927 гг. в Китае. Объяснять 

причины гражданской войны в Китае, 
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«Великий поход» Красной армии Китая. 

Япония: наращивание экономического и 

военного потенциала, начало 

внешнеполитической агрессии. 

Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс. М.К. Ганди 

характеризовать ее итоги. 

Представить сообщение об освободительном 

движении в Индии в 1919–1939 гг. (задачи, 

движущие силы, лидеры, формы борьбы). 

Представлять характеристики лидеров 

освободительной борьбы и революций в 

странах Азии в первой трети ХХ в. (по 

выбору) 

3.4 Страны Латинской 

Америки в первой 

трети XX в. 

1 Мексиканская революция. Реформы и 

революционные движения в 

латиноамериканских странах. Народный 

фронт в Чили 

Характеризовать масштабы и значение 

Мексиканской революции 1910–1917 гг. 

Объяснять, какие проблемы развития 

латиноамериканских стран лежали в основе 

революционных выступлений, а также 

попыток проведения реформ 

3.5 Международные 

отношения в 1920–1930-х 

гг. 

2 Версальская система и реалии 1920-х гг. 

Планы Дауэса и Юнга. 

Советское государство в международных 

отношениях в 1920‑х гг. Пакт Бриана–

Келлога. 

«Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. 

Агрессия Японии против Китая (1931–1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы 

СССР 

по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика 

Германии в Европе (оккупация 

Характеризовать тенденции развития 

международных отношений в 1920–1930-х 

гг. Подготовить и представить сообщение 

«СССР 

в международных отношениях 1920–1930-х 

гг.». Раскрывать значение понятий: 

пацифизм, коллективная безопасность, 

аншлюс, политика невмешательства. 

Характеризовать, используя историческую 

карту, внешнюю политику Германии в 1930-

е гг., давать оценку ее направленности. 

Систематизировать в форме таблицы 

материал о международной агрессии в 1930-
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Рейнской зоны, аншлюс Австрии). 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение 

и его последствия. 

Политика «умиротворения» агрессора. 

Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-

китайская война. 

Советско-японские конфликты у озера 

Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. 

Советско- германский договор о 

ненападении и его последствия 

х гг. в Европе, Азии, Африке; делать вывод 

об основных источниках агрессии. 

Проводить сопоставительный анализ 

документов, относящихся к ключевым 

международным событиям 1930-х гг. (с 

привлечением материалов курса 

отечественной истории), выявлять и 

объяснять различие позиций отдельных 

стран. 

Характеризовать предпосылки заключения, 

основные положения и значение советско-

германского договора о ненападении 

3.6 Развитие культуры в 

1914–1930-х гг. 
2 Научные открытия первых десятилетий ХХ 

в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920–1930-

х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в 

литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. 

Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 

1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Олимпийское движение 

Рассказывать о научных открытиях конца 

XIX – первых десятилетий ХХ в., объяснять, 

в чем состояло их значение. Подготовить 

сообщение 

«Технический прогресс в 1920–1930-х гг.: 

производство, транспорт, быт». 

Раскрывать значение понятий: 

«потерянное поколение», модернизм, 

конструктивизм (функционализм), 

авангардизм, абстракционизм, сюрреализм, 

массовая культура. Представлять сообщения 

(презентации) об основных течениях в 

литературе, живописи, архитектуре 1920–

1930-х гг., творчестве известных 

представителей культуры (по выбору). 

Подготовить сообщение 
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«Кинематограф 1930-х гг.: жанры, фильмы, 

герои». Высказывать суждения о месте 

произведений литературы и искусства 

1920–1930-х гг., в том числе созданных в 

нашей стране, в общей культурной панораме 

новейшей эпохи 

Итого по разделу 22   

Раздел 4. Вторая мировая война 

4.1 Начало Второй мировой 

войны 

1 Начало Второй мировой войны. Причины 

Второй мировой войны. Стратегические 

планы главных воюющих сторон. Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой 

войны. Разгром Польши. Присоединение к 

СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Блицкриг. «Странная война». 

Советско-финляндская война и её 

международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции, разделение страны 

(германская оккупация северной части 

страны, правительство Виши на юге). Битва 

за Британию. 

Вторжение войск Германии и её 

союзников на Балканы 

Называть хронологические рамки и 

основные периоды Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны, соотносить 

отдельные события с периодами. 

Характеризовать причины Второй мировой 

войны, цели ее основных участников. 

Рассказывать, используя карту, о важнейших 

военных событиях 1939 – начала 1941 г., их 

результатах. Раскрывать значение понятий: 

блицкриг, «странная война», оккупация, 

битва за Британию. 

Характеризовать военные и политические 

итоги первого периода Второй мировой 

войны 

4.2 1941 год. Начало Великой 

Отечественной войны и 

войны на Тихом океане 

1 1941 год. Начало Великой Отечественной 

войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Начало Великой 

Объяснять, какие цели ставило руководство 

нацистской Германии, развязывая войну 

против СССР. Раскрывать значение понятий: 
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Отечественной войны. Планы Германии в 

отношении СССР (план 

«Барбаросса», план «Ост»). Ход событий на 

советско-германском фронте в 1941 г. 

Формирование Антигитлеровской коалиции. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение 

японских войск на Перл- 

Харбор, вступление США в войну 

план «Барбаросса», план «Ост», 

Антигитлеровская коалиция, ленд- 

лиз. Рассказывать о мобилизации сил 

советского народа для отпора врагу. 

Характеризовать задачи и формы 

сотрудничества государств – участников 

Антигитлеровской коалиции 

4.3 Положение в 

оккупированных странах 

1 Положение в оккупированных странах. 

Нацистский «новый порядок». Политика 

геноцида, холокост. Концентрационные 

лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. 

Коллаборационизм. Движение 

Сопротивления: участники, цели и формы 

борьбы. Восстания в нацистских лагерях. 

Партизанская война в Югославии 

Раскрывать характерные черты нацистского 

оккупационного режима, используя 

исторические документы. Объяснять 

значение понятий: «новый порядок», 

геноцид, холокост, коллаборационизм, 

Движение 

Сопротивления. Рассказывать о борьбе 

против оккупационных режимов в 

европейских странах 

4.4 Коренной перелом в 

войне 

1 Коренной перелом в войне. 

Сталинградская битва. Курская битва. Война 

в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. 

Высадка союзнических войск в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка» 

Раскрывать значение понятий: 

коренной перелом, второй фронт. 

Рассказывать о крупнейших сражениях, 

ознаменовавших коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны, об их участниках – 

полководцах и солдатах. 

Сопоставлять данные о масштабах военных 

операций на советско- германском фронте и 
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других фронтах войны, высказывать 

суждения о роли отдельных фронтов в 

общем ходе войны. Рассказывать о повестке 

и решениях Тегеранской конференции 

4.5 Разгром Германии, 

Японии и их союзников 

1 Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. 

Военные операции Красной Армии по 

освобождению стран Европы в 1944–1945 

гг. Освободительные восстания против 

оккупантов и их пособников в европейских 

странах. 

Ялтинская конференция руководителей 

ведущих держав Антигитлеровской 

коалиции. Разгром военных сил Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Роль СССР в разгроме нацистской Германии 

и освобождении народов Европы. 

Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем 

Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии, 

разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о крупных военных операциях 1944–

1945 гг., об освобождении народов 

Восточной и Центральной Европы. 

Подготовить сообщение «Второй фронт во 

Второй мировой войне: 

переговоры об открытии фронта и военная 

реальность». Представлять характеристики 

участников боевых действий на фронтах 

Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны – военачальников и солдат. 

Объяснять, что стоит за понятием «битва за 

Берлин», какое значение имело это событие. 

Представлять сообщения о Ялтинской и 

Потсдамской конференциях руководителей 

ведущих держав Антигитлеровской 

коалиции, их решениях. 

Характеризовать истоки и историческое 

значение Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Участвовать в обсуждении вопроса: 
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Нюрнбергский трибунал и Токийский 

процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Итоги Второй мировой 

войны. Роль государств и народов в Победе 

над нацизмом и милитаризмом. Решающий 

вклад СССР в Победу Антигитлеровской 

коалиции и в процесс послевоенного 

мирного урегулирования 

«Кто освободил народы Европы от 

нацизма?» Рассказывать об атомной 

бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, 

характеризовать ее последствия, привлекая 

документы и фотоматериалы. Представить 

сообщение о боевых действиях советских 

войск против Японии в августе 1945 г. (с 

использованием карты). Характеризовать 

историческое значение 

Победы государств Антигитлеровской 

коалиции во Второй мировой войне. 

Участвовать в круглом столе на тему 

«Память народов о Второй мировой войне» 

(с представлением сообщений, презентаций) 

Итого по разделу 5   

Раздел 5. Обобщение 

5.1 Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «История 

зарубежных стран в 

1914–1920 гг.» 

2   

Итого по разделу 2   

ИТОГО 34   

История России. 1914–1945 гг. 
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Раздел 1. Введение 

1.1 Введение 1 Периодизация и общая характеристика 

истории России 1914–1945 гг. 

Называть основные периоды истории России 

1914–1945 гг. и их хронологические рамки, 

объяснять основания периодизации. 

Приводить примеры исторических 

источников по истории России 1914–1945 

гг., раскрывать их информационную 

ценность 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Россия в годы Первой мировой войны и Великой Российской революции 

2.1 Россия в Первой мировой 

войне (1914–1918) 

4 Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно- стратегические 

планы командования. Участие России в 

военных действиях 1914–1917 гг. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. 

Раскрывать причины Первой мировой войны. 

Указывать хронологические рамки Первой 

мировой войны, составлять хронику 

ключевых событий. Рассказывать о 

масштабных военных операциях на 

Восточном фронте, используя карту. 

Раскрывать связь событий на Восточном и 

Западном фронтах во время Первой мировой 

войны, значение действий российской армии 

в общем ходе войны. Анализировать 

агитационные плакаты времен Первой 

мировой войны как исторические 

источники, выявлять заложенные в них идеи 

и призывы воюющих сторон. 

Раскрывать влияние войны на экономику 

России (сельское хозяйство, 

промышленность, транспорт) и социальное 
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Формирование военно- промышленных 

комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций 

помощи фронту. 

Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения 

в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости от 

войны и отчаянию. Кадровая чехарда в 

правительстве. 

Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. 

Эхо войны на окраинах империи: восстание 

в Средней Азии. 

Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества 

положение населения. Объяснять значение 

понятий и терминов: реквизиции, карточная 

система, черный рынок. 

Характеризовать эволюцию отношения 

российского общества и различных 

политических партий к войне, объяснять 

причины изменений в настроениях. 

Участвовать в выполнении учебного проекта 

о героях Первой мировой войны и памяти о 

них, приводя примеры героизма российских 

солдат и офицеров, в том числе своих 

земляков, памятных мест, связанных с 

Первой мировой войной 

2.2 Великая российская 

революция 

8 Понятие Великой российской революции, 

продолжавшейся от свержения 

Называть хронологические рамки 

Великой российской революции и ее 
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1917–1922 гг. 

1917 год: от Февраля к 

Октябрю 

самодержавия до создания Советского 

Союза. 

Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, 

Гражданская война. 

Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. 

Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. 

Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология 

революционных событий 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. 

Конец Российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих 

и солдатских депутатов и его декреты. Весна 

– лето 1917 г.: 

зыбкое равновесие политических сил при 

основных этапов. Составлять хронику 

важнейших событий Великой российской 

революции 

(на протяжении изучения темы). Объяснять 

причины и предпосылки революционных 

событий февраля – марта 1917 г. и падения 

монархии в России. Представлять 

исторический портрет Николая II (ключевые 

события биографии, политические 

убеждения, значимые личные качества, 

позиции и политика в годы войны). 

Рассказывать о событиях февраля – начала 

марта 1917 г. в Петрограде. Раскрывать 

значение понятий и терминов: Временное 

правительство, Петросовет, двоевластие. 

Участвовать в обсуждении вопроса 

«Что дало основание современникам и 

историкам говорить о двоевластии в России 

в период от февраля до октября 1917 г.?» 

Называть основные мероприятия 

Временного правительства; раскрывать 

причины кризисов власти летом и осенью 

1917 г. 

Характеризовать альтернативные пути 

развития России, предлагавшиеся 

различными политическими партиями после 

падения монархии. Составлять исторический 

портрет одного из активных участников 
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росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец 

двоевластия. 

Православная церковь. Поместный собор и 

восстановление патриаршества. 

Выступление 

Корнилова против Временного 

правительства. Провозглашение России 

республикой. Свержение 

Временного правительства и взятие власти 

большевиками 25 октября 

(7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. 

В.И. Ленин как политический деятель 

революционных событий 1917 г. (по выбору 

– А.Ф. Керенский, 

Л. Г. Корнилов и др.) с привлечением 

материалов учебника и дополнительной 

литературы. 

Объяснять причины роста влияния партии 

большевиков летом – осенью 1917 г. 

Рассказывать о событиях 

Октября 1917 г. в Петрограде, привлекая 

историческую карту и воспоминания 

современников. 

Сопоставлять характеристики сущности и 

значения событий Февраля и Октября 1917 г. 

в Петрограде, представленные в учебной и 

исторической литературе, объяснять 

причины разноречивости мнений 

2.3 Первые революционные 

преобразования 

большевиков 

5 Диктатура пролетариата как главное условие 

социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической, 

экономической и социальной сферах. Борьба 

за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской 

империи. 

Национализация промышленности. Декрет о 

земле и принципы наделения крестьян 

землей. 

Отделение Церкви от государства. Созыв и 

Характеризовать черты диктатуры 

пролетариата как формы политической 

власти. Излагать основные положения 

первых декретов советской власти, 

разъяснять значение и последствия их 

принятия. Раскрывать причины, основные 

условия и последствия заключения 

Брестского мира. 

Систематизировать информацию о первых 

мероприятиях советской власти в разных 

сферах общественной жизни (в форме 

таблицы), делать вывод о приоритетных 
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разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. 

ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе 

с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

целях и направленности политики 

большевиков. Объяснять и корректно 

использовать понятия и термины: диктатура 

пролетариата, декреты советской власти, 

ВЦИК Советов, 

ВЧК, ВСНХ, СНК (Совнарком), 

Учредительное собрание, национализация 

промышленности. 

Характеризовать итоги выборов в 

Учредительное собрание, объяснять 

причины и последствия его роспуска. 

Представлять в виде схемы структуру 

центральных органов государственной 

власти Советской России по Конституции 

1918 г. 

Составлять исторический портрет 

В.И. Ленина (Ульянова), 

Л. Д. Троцкого (ключевые события 

биографии, основные направления 

деятельности, значимые личные качества) 

2.4 Гражданская война и ее 

последствия 

8 Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 – весной 1918 г.: центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция 

Называть хронологические рамки 

Гражданской войны и ее этапов, даты 

ключевых событий. Показывать на 

исторической карте основные фронты 

Гражданской войны, направления ударов 

Красной Армии, центры Белого движения, 

районы действий интервентов. 

Систематизировать информацию о ключевых 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: 

их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, 

Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях 

антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни 

села: красные продотряды и белые 

реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. Главкизм. 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Красный и 

белый террор, их масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав 

событиях Гражданской войны и их 

участниках (в форме таблицы). 

Характеризовать цели, участников, методы 

борьбы красных и белых в годы 

Гражданской войны. Объяснять, как 

повлияла военная интервенция на ход 

Гражданской войны. Характеризовать 

причины возникновения повстанческого 

движения в годы Гражданской войны; 

показывать на исторической карте районы 

действия повстанческих отрядов, называть 

их лидеров. 

Характеризовать цели, основные 

мероприятия и результаты политики 

«военного коммунизма». Объяснять и 

корректно использовать понятия и термины: 

продотряды, продразверстка, комбеды, 

РККА, Реввоенсовет, Комуч, 

Добровольческая армия, ГОЭЛРО. Излагать 

оценки политики военного коммунизма 

современными историками, выявлять в них 

общие положения и различия. Раскрывать 

истоки и сущность красного и белого 

террора. Рассказывать о путях установления 

советской власти и об особенностях 

Гражданской войны в разных регионах 

России. 

Характеризовать причины, ключевые 
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Советов в пользу чрезвычайных органов: 

ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование 

русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921 

– 1922 г. 

события и итоги польско-советской войны 

1920 г. Объяснять причины поражения 

Белого движения и победы советской власти 

в Гражданской войне. Составлять на основе 

самостоятельно подобранных материалов 

характеристику (исторический портрет) 

одного из военачальников Гражданской 

войны (по выбору), раскрывая его роль в 

событиях войны и судьбу после ее 

окончания. 

Раскрывать, в чем состояли экономические, 

социальные, духовно-нравственные 

последствия Гражданской войны в России. 

Участвовать в подготовке учебного проекта 

о событиях Великой российской революции 

1917–1922 гг. и памяти о них в родном крае 

(городе, селе), привлекая краеведческую 

литературу, материалы музеев, памятники 

участникам событий, художественные 

исторические фильмы и художественную 

литературу 

2.5 Идеология и культура 

Советской России 

периода Гражданской 

войны 

4 «Несвоевременные мысли» М. Горького. 

Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. 

Характеризовать цели и основные 

мероприятия политики советской власти в 

сфере образования и науки в первые годы 

после революции. 

Объяснять значение понятий: 

«Окна РОСТА», план монументальной 

пропаганды, рабфак. Характеризовать на 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. 

Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники 

и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, черный рынок и 

спекуляция. Изъятие церковных ценностей. 

Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения 

конкретных примерах особенности и 

значение агитационных плакатов периода 

революции и Гражданской войны. 

Рассказывать о характере взаимоотношений 

советской власти и интеллигенции в 

революционные годы на примерах судеб и 

творчества известных деятелей науки, 

культуры. Представить сообщение на тему 

«Политика советской власти в отношении 

религии и Церкви в 1917–1922 гг.». 

Рассказывать об изменениях в жизни 

различных слоев населения России после 

революции, привлекая документы эпохи (в 

том числе материалы по истории своего 

края) 

2.6 Наш край в 1914–1922 гг. 2   

Итого по разделу 31   

Раздел 3. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

3.1 СССР в годы нэпа (1921–

1928) 

8 Катастрофические последствия Первой 

мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х 

гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция 

Характеризовать социально- 

экономические последствия военных и 

революционных событий в России. 

Показывать на карте районы крестьянских 

выступлений в 1920–1921 гг., раскрывать 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 
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церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и другие. Кронштадтское 

восстание. 

Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) 

на производстве. Учреждение в СССР 

звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – 

Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. 

Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и 

Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. 

причины восстаний и требования их 

участников. Рассказывать о Кронштадтском 

восстании (причины, участники, итоги). 

Объяснять причины и предпосылки перехода 

к нэпу. Характеризовать основные 

мероприятия нэпа в экономике и социальной 

сфере. Объяснять значение понятии и 

терминов: наркомат, «лишенцы», ТОЗ, 

кооперация, трест, концессия, синдикат, 

продналог, хозрасчет, 

«червонец», нэпман. Сравнивать политику 

нэпа и «военного коммунизма» по 

самостоятельно выделенным критериям. 

Сопоставлять мнения историков о сущности 

и результатах нэпа, объяснять причины 

различий в оценках. 

Излагать суть дискуссии о вариантах 

государственно-территориального 

устройства СССР. Раскрывать предпосылки 

и историческое значение образования СССР. 

Представлять в виде схемы структуру 

центральных органов государственной 

власти СССР 

на основе текста Конституции 1924 г. 

Систематизировать информацию об 

основных событиях и участниках 

политической борьбы внутри ВКП(б) в 1920-

х гг. (в форме таблицы), высказывать 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. 

Административно- территориальные 

реформы 1920‑х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. Ситуация в партии и возрастание 

роли партийного аппарата. Роль И.В. 

Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б) к концу 1920‑х гг. 

Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные лифты. 

Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду 

суждение о ее причинах и итогах. 

Называть основные направления и меры 

социальной политики власти в 1920-х гг. 

Участвовать в подготовке учебного проекта 

«Детство в советской стране» (с 

привлечением информации печатных 

изданий, фото- и киноматериалов). 

Характеризовать цели, формы и результаты 

развития сельской кооперации в годы нэпа 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

3.2 Советский Союз в 1929–

1941 гг. 

12 «Великий перелом». Перестройка экономики 

на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: 

региональная и национальная специфика. 

Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники 

и стахановцы. Ликвидация частной торговли 

и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. Создание 

МТС. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. 

Днепрострой. 

Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные 

заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о процессах индустриализации 

и коллективизации в СССР (хронология, 

ключевые события, итоги). Характеризовать 

цели, источники, приоритеты 

индустриализации в СССР. 

Показывать на исторической карте стройки 

первых пятилеток, объяснять их значение 

для экономики СССР. 

Рассказывать о стахановском движении и 

его героях, объяснять мотивы трудового 

энтузиазма советских людей. 

Характеризовать экономические и 

социальные последствия форсированной 

индустриализации в СССР. 

Характеризовать цели, этапы, методы и 

последствия коллективизации в СССР. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

социалистическая индустриализация, 

пятилетка, «великий перелом», колхоз, 

совхоз, кулаки, середняки, бедняки, 

раскулачивание, спецпоселенцы, МТС, 

трудодень, ОСОАВИАХИМ, 

социалистическое соревнование, стахановец, 

номенклатура, урбанизация, социальные 

лифты. Излагать оценки результатов и цены 

модернизации экономики в СССР, 

представленные в учебной литературе, 



 

 

№ 
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предмета 
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Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. 

Малые «культы» 

представителей советской элиты и 

региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. 

Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). 

Краткий курс». Усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–

1938 гг. «Враг народа». 

Национальные операции НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в 

работах историков, высказывать и 

аргументировать свое суждение. 

Участвовать в выполнении учебного проекта 

о достижениях и издержках советской 

модернизации (в том числе на материале 

истории своего края). 

Объяснять, в чем состояли предпосылки и 

последствия утверждения культа личности 

Сталина, приводить примеры его 

проявления. Представлять характеристику 

массовых политических репрессий в СССР 

в 1930-х гг. (обоснование репрессий, факты, 

последствия). Объяснять значение понятий и 

терминов: культ личности, паспортная 

система, враг народа, НКВД, ГУЛАГ. 

Характеризовать цели и мероприятия 

национальной политики в СССР 

в 1930-х гг., раскрывать на конкретных 

примерах ее противоречивый характер. 

Излагать основные положения и значение 

Конституции 1936 г. 
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осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

3.3 Культурное пространство 

советского общества в 

1920–1930-е гг. 

7 Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним 

в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды 

и праздники. Наступление на религию. 

«Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. 

Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. 

Пролеткульт и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе и архитектуре. 

Футуризм. 

Конструктивизм. Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. 

Советский авангард. Создание 

Рассказывать об изменениях в 

повседневной жизни людей в городах и 

селах в годы нэпа. 

Раскрывать, чем объяснялось и в чем 

выражалось повышение уровня жизни 

населения страны в годы нэпа. Объяснять, 

какое значение придавалось утверждению 

новых советских праздников в 1920-х гг., 

приводить примеры. Раскрывать цели, 

основные мероприятия и результаты 

политики большевиков по отношению к 

Русской православной церкви и 

представителям других конфессий в 1920–

1930-х гг. Объяснять, в чем состояла 

противоречивость культурной и духовной 

жизни в СССР в период нэпа. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

футуризм, авангард, конструктивизм. 

Называть особенности архитектурных 

стилей 1920–1930-х гг.; находить их 

элементы в архитектурных памятниках, в 

том числе своего города (края). 
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национальной письменности и смена 

алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты 

красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 

Эпопея челюскинцев. 

Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. 

Учреждение звания Героя Советского 

Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. 

От обязательного начального образования к 

массовой средней школе. Установление 

жесткого государственного контроля над 

сферой литературы и искусства. 

Становление советской культуры и ее 

основные характеристики. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. 

Характеризовать цели, основные 

мероприятия и результаты борьбы с 

неграмотностью в Советской 

России; объяснять, почему советская власть 

уделяла большое внимание развитию 

образования. Принимать участие в 

обсуждении на тему 

«Программа создания „нового человека“ в 

советской стране: задачи, мероприятия, 

результаты» 

(с обращением к фотоматериалам, кадрам 

кинохроники и др.). 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

культурная революция, рабфак, 

Пролеткульт, ликбез. 

Приводить примеры достижений советской 

науки и техники в 1920–1930-е гг., 

разъяснять вклад научной интеллигенции в 

развитие СССР. Давать характеристику 

(исторический портрет) известных деятелей 

советской науки, культуры (по выбору) по 

самостоятельно составленному плану. 

Рассказывать о создании творческих союзов 

в 1930-х гг., давать оценку значения их 

деятельности. 

Представить сообщение (презентацию) 

«Социалистический реализм в живописи 

1930-х гг.: идеи, темы, герои, 
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Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ 

и других. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 

1930-х гг. 

Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в 

середине 1930‑х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. 

Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в 1930‑е гг. Жизнь в 

деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные 

художественные приемы». 

Характеризовать источники, 

свидетельствующие о повседневной жизни 

советских людей в 1930-х гг., давать оценку 

их информационной ценности. Рассказывать 

о повседневной жизни и быте 

представителей разных социальных групп в 

1930-е гг. (рабочих, крестьян, 

интеллигенции, советской номенклатуры). 

Рассказывать о целях создания и 

деятельности пионерской и комсомольской 

организаций в СССР в 1920–1930-х гг. 

Выявлять образы эпохи 1920–1930-х гг. и 

советского человека, созданные в 

художественных фильмах и литературных 

произведениях; излагать суждения о степени 

их исторической достоверности 
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хозяйства колхозников 

3.4 Внешняя политика СССР 

в 1920–1930-е гг. 

6 Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой 

революции. 

Проблема царских долгов. Договор в 

Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. 

Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере 

Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между 

СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 

Финляндией. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии, Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия 

Раскрывать причины международной 

изоляции Советской России в начале 1920-х 

гг. и первые шаги по ее преодолению. 

Систематизировать информацию о датах и 

содержании международных договоров, 

подписанных СССР в 1920-х – начале 1930-х 

гг. (в виде таблицы), делать вывод об их 

значении для международного положения 

Советского государства. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

Лига Наций, система коллективной 

безопасности, политика умиротворения. 

Сравнивать задачи и основные направления 

внешней политики 

СССР в 1920-е – начале 1930-х гг. и в конце 

1930-х гг., объяснять причины 

произошедших изменений. Рассказывать об 

обстоятельствах подписания и основных 

положениях советско-германского пакта о 

ненападении и секретного протокола к нему. 

Сопоставлять оценки советско-германских 

договоров 1939 г., приводимые в учебной и 

научной литературе; высказывать и 

аргументировать свое суждение о значении 

и последствиях подписания данных 

документов. Раскрывать причины, итоги и 

последствия советско-финляндской войны. 
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Показывать на исторической карте 

территории, включенные в состав СССР в 

1939– 1940 гг., характеризовать политику 

новой власти на данных территориях 

3.5 Наш край в 1920–1930-х 

гг. 

2   

Итого по разделу 35   

Раздел 4. Великая Отечественная война (1941–1945) 

4.1 Великая Отечественная 

война (1941–1945). 

Первый период войны 

(июнь 1941 – 

осень 1942 г.) 

8 План «Барбаросса». Соотношение сил 

противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию 

СССР. Брестская крепость. Массовый 

героизм воинов, представителей всех 

народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов молниеносной войны (блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских 

Указывать хронологические рамки Великой 

Отечественной войны и ее основных 

периодов. Раскрывать основные положения 

плана 

«Барбаросса», показывать на исторической 

карте направления основных ударов войск 

Германии и ее союзников. Составлять 

хронику событий Великой Отечественной 

войны (даты, основные участники, итоги) на 

протяжении изучения темы. Объяснять 

значение понятий и терминов: блицкриг, 

Государственный комитет обороны, 

мобилизация, эвакуация. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, об оборонительных сражениях 

первых месяцев Великой Отечественной 

войны, объяснять причины неудач Красной 

Армии на начальном этапе войны. 

Представить сообщение 
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войск: 

Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября 1941 г. на Красной площади. Переход 

в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой–весной 

1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги и 

значение 

Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. 

Генеральный план «Ост». Нацистская 

пропаганда. Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. 

Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление 

и уничтожение культурных ценностей. 

(презентацию) о битве за Москву, привлекая 

информацию исторической карты, 

документы, фотоматериалы и др. Объяснять 

причины и историческое значение разгрома 

Красной Армией немецких войск под 

Москвой. 

Рассказывать о повседневной жизни и 

героизме жителей Ленинграда в годы 

блокады, привлекая фотографии, дневники и 

воспоминания блокадников. Называть меры, 

предпринятые советским руководством для 

перестройки экономики на военный лад, 

раскрывать их значение и результаты, 

привлекая информацию карты. 

Раскрывать основные положения 

генерального плана «Ост» и характер 

нацистского режима, установленного на 

оккупированных территориях. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

концлагерь, гетто, холокост. Рассказывать о 

преступлениях гитлеровцев против 

советских граждан на оккупированных 

территориях, привлекая документальные 

свидетельства. Участвовать в проведении 

круглого стола 

«Сопротивление врагу на оккупированной 

территории: мотивы, участники, формы 

борьбы, значение» 
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Начало массового сопротивления врагу. 

Праведники народов мира. 

Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения 

4.2 Коренной перелом в ходе 

войны 

(осень 1942 – 1943 г.) 

7 Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва 

за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. Дом Павлова. 

Окружение неприятельской группировки 

под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 

г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной Армии летом–осенью 1943 г. 

Раскрывать значение понятия 

«коренной перелом в ходе войны», 

объяснять, какие сражения ознаменовали 

перелом в ходе 

Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны. 

Рассказывать о расстановке сил, основных 

участниках, ходе боевых действий в 

Сталинградской и 

Курской битвах, привлекая историческую 

карту и самостоятельно составленную 

хронику событий. Объяснять историческое 

значение побед под Сталинградом и на 

Курской дуге. 

Рассказывать о прорыве блокады 

Ленинграда; объяснять, как и благодаря 

чему город выстоял в условиях блокады. 

Рассказывать о военных операциях лета – 

осени 1943 г. 

Объяснять предпосылки развертывания 

массового партизанского движения в годы 

Великой Отечественной войны, называть 

формы борьбы с врагом на оккупированных 

территориях, имена героев-партизан. 
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За линией фронта. Развертывание массового 

партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом 

(коллаборационизм): формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских 

военнопленных. Русская освободительная 

армия и другие антисоветские национальные 

военные формирования в составе вермахта. 

Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

коллаборационизм, власовцы, бандеровцы. 

Приводить оценки коллаборационизма, 

представленные в учебной и научной 

литературе; высказывать суждение о 

причинах пособничества врагу. 

Раскрывать значение открытых судебных 

процессов в СССР над военными 

преступниками 

4.3 Человек и война: 

единство фронта и тыла 

7 «Все для фронта, все для победы!» Трудовой 

подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном 

и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная 

Раскрывать содержание лозунга 

«Все для фронта! Все для победы!», 

приводить примеры его осуществления 

тружениками тыла (в том числе в своем 

крае). Называть важнейшие открытия и 

изобретения советских ученых и 

конструкторов военных лет, раскрывать их 

значение для Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Описывать 

повседневную жизнь советских людей на 

фронте и в тылу, привлекая экспонаты 

музеев, фотографии, документальные 

фильмы, свидетельства современников и 
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система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания 

в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство в годы войны. 

Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и Церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. 

СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк 

«Нормандия–Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте 

очевидцев, материалы семейного архива. 

Показывать на конкретных примерах, в чем 

заключался вклад деятелей культуры в 

общенародную борьбу с врагом в годы 

Великой Отечественной войны. 

Приводить примеры произведений 

литературы и искусства, созданных в годы 

Великой Отечественной войны; разъяснять, 

каким образом в них отражены черты 

времени, характеры советских людей. 

Рассказывать об изменении политики 

государства в отношении Церкви и 

государства в годы войны, объяснять 

причины изменений. Объяснять значение 

понятий и терминов: 

ленд-лиз, второй фронт. Представить 

сообщение о Тегеранской конференции 

руководителей ведущих держав 

Антигитлеровской коалиции (участники 

конференции и их позиции, обсуждавшиеся 

вопросы, результаты). Характеризовать 

обстоятельства и значение создания в СССР 

частей французских, польских, 

чехословацких воинов 
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4.4 Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй 

мировой войны (1944 – 

сентябрь 1945 г.) 

9 Завершение освобождения территории 

СССР. Освобождение Правобережной 

Украины и Крыма. Операция «Багратион»: 

наступление советских войск в Белоруссии, 

освобождение Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество 

Красной Армии и войск стран 

Антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. 

Война и общество. Военно- 

экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского атомного 

проекта. 

Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. 

Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. 

Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Рассказывать, опираясь на карту, о ходе 

основных военных операций советских 

войск в 1944 г. и полном освобождении 

территории СССР. Участвовать в 

обсуждении вопроса 

«Кто освободил народы Европы от нацизма в 

1944–1945 гг.?», высказывать и 

аргументировать свои суждения. 

Рассказывать о ходе и участниках битвы за 

Берлин, раскрывать ее историческое 

значение. 

Представить сообщение о выдающихся 

военачальниках Великой Отечественной 

войны, их роли в Победе над нацистской 

Германией и ее союзниками. 

Раскрывать, в чем состояли трудности 

возвращения к мирной жизни после 

окончания войны. 

Объяснять значение термина: депортация. 

Систематизировать информацию о времени, 

месте проведения, участниках и решениях 

Ялтинской и Потсдамской конференций 

руководителей держав 

Антигитлеровской коалиции, раскрывать 

историческое значение принятых решений. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

капитуляция, репарации, репатриация. 

Рассказывать, привлекая информацию 
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второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить 

против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. 

Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 

Истоки холодной войны. 

Осуждение главных военных преступников. 

Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Итоги Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в Победу 

Антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты мира. Влияние 

исторической карты, о действиях советских 

войск в войне против Японии, давать оценку 

их значения. 

Характеризовать задачи ООН и роль СССР в 

ее создании. Рассказывать о Нюрнбергском 

и Токийском процессах, раскрывать 

значение открытых международных 

трибуналов над военными преступниками. 

Раскрывать причины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, 

высказывать суждение об историческом 

значении Победы. Характеризовать людские 

и материальные потери Советского 

Союза в Великой Отечественной войне в 

сравнении с потерями других стран, 

участвовавших во Второй мировой войне, 

делать вывод о вкладе советского народа в 

Победу. 

Приводить примеры фальсификации истории 

Великой Отечественной войны, раскрывать 

их цели и необходимость противостоять им. 

Участвовать в выполнении учебного проекта 

о событиях Великой Отечественной войны, 

подвиге советского народа, в том числе 

своих земляков, привлекая материалы 

специализированных сайтов, музеев, 

семейных архивов 
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всемирно- исторической Победы СССР 

на развитие национально- 

освободительного движения в странах Азии 

и Африки 

4.5 Наш край в 1941–1945 гг. 2   

Итого по разделу 33   

Раздел 5. Обобщение 

5.1 Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме 

«История России в 1914–

1945 гг.» 

2   

Итого по разделу 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136   



 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

1.1 Введение 1 Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к 

постиндустриальному, информационному 

обществу. Изменения на карте мира. 

Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине 

ХХ в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. События конца 

1980‑х – начала 1990-х гг. 

в СССР и странах Центральной и 

Восточной Европы. Концепции нового 

миропорядка 

Характеризовать изменения в научно- 

технической и социальной сферах 

индустриального общества во второй 

половине ХХ – начале XXI в. 

Объяснять значение понятий: 

постиндустриальное общество, 

информационное общество, биполярный мир, 

глобализация. Рассказывать, используя 

историческую карту, об основных изменениях 

на политической карте мира во второй 

половине ХХ – начале XXI в. 

1.2 Страны Северной 

Америки и Европы во 

второй половине XX – 

начале XXI в. 

10 От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в 

Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Раскол Германии и образование двух 

германских государств. Формирование двух 

блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). 

Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный 

экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. 

Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического 

курса. Социальные движения (борьба против 

расовой сегрегации, за гражданские права, 

Объяснять значение понятий: холодная война, 

план Маршалла, НАТО, ОВД. 

Раскрывать причины расхождения союзников 

по Антигитлеровской коалиции и создание 

двух военно- политических блоков. Составить 

хронику событий, ознаменовавших разделение 

Европы на два лагеря, объяснять, что она дает 

для характеристики истоков холодной войны. 

Объяснять, какое значение имел вопрос о 

послевоенной судьбе Германии. 

Характеризовать положение США после 

завершения Второй мировой войны, объяснять 

причины установления их лидерства в 
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выступления против войны во Вьетнаме). 

Внешняя политика США во второй половине 

ХХ – начале XXI в. 

Развитие отношений с СССР, Российской 

Федерацией. 

Страны Западной Европы. 

Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научно-

техническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское 

«экономическое чудо». Установление V 

республики во Франции. 

Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Политические системы и 

лидеры европейских стран во второй половине 

ХХ – начале XXI в. «Скандинавская модель» 

социально-экономического развития. 

«Бурные шестидесятые». Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические 

кризисы 1970‑х – начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы 

европейской интеграции. 

Европейский союз (структура, формы 

экономического и политического 

сотрудничества, эволюция). 

Страны Центральной и Восточной Европы во 

второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и 

установление коммунистических режимов. 

Достижения и проблемы социалистического 

развития в 1950‑е гг. Выступления в ГДР 

западном мире. Представить сообщение о 

современной политической системе США 

(ветви власти, полномочия президента, 

правящие партии). Раскрывать причины 

социальных выступлений в США во второй 

половине ХХ – начале XXI в. 

Характеризовать внешнюю политику США в 

рассматриваемый период, методы, 

используемые для утверждения своего 

лидерства. 

Представить сообщение об отношениях между 

США и СССР, Российской Федерацией во 

второй половине ХХ – начале XXI в. 

Составлять характеристику президентов США 

во второй половине ХХ – начале XXI в (по 

выбору). 

Характеризовать экономическое положение и 

политические ситуации в странах Западной 

Европы после завершения Второй мировой 

войны. Объяснять значение понятий: 

экономическое чудо, постиндустриальное 

общество, зеленые, неоконсерватизм. 

Характеризовать европейские политические 

партии в контексте их принадлежности к 

консервативному, либеральному, 

радикальному течениям. Представлять 

сообщения о политических системах 

западноевропейских стран 

(по выбору). Давать характеристику 

«скандинавской модели» социально- 

экономического развития. 

Систематизировать информацию о 
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(1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски 

своего пути в странах региона. Югославская 

модель социализма. Пражская весна 1968 г. 

и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Перестройка в 

СССР и страны восточного блока. События 

1989–1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы, изменения в политическом 

развитии, экономических системах. 

Распад Варшавского договора, СЭВ. 

Образование новых государств на 

постсоветском пространстве. Разделение 

Чехословакии. Распад Югославии и война на 

Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в.: 

экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных 

процессах 

европейской интеграции во второй половине 

ХХ – начале XXI в. (этапы, направления, 

формы). 

Представить сообщение об одном из 

западноевропейских политических лидеров 

второй половины ХХ – начала XXI в. (по 

выбору). 

Раскрывать причины прихода коммунистов к 

власти в странах 

Восточной и Центральной Европы в 1948–

1949 гг. Объяснять значение понятий: 

индустриализация, кооперирование сельского 

хозяйства, плановая экономика, интеграция, 

Пражская весна, «Солидарность», 

«бархатная революция». Подготовить эссе на 

тему «Социалистические преобразования в 

странах Восточной Европы: общность задач и 

особенности решений». 

Систематизировать информацию о кризисных 

событиях в странах Центральной и Восточной 

Европы в 1950–1980-х гг., характеризовать их 

причины и способы преодоления кризисов. 

Составлять хронику событий конца 1980-х – 

начала 

1990-х гг. в странах Восточной 

Европы, объяснять, в чем заключались их 

итоги и значение. 

Рассказывать об изменениях на политической 

карте Европы в 1990-х гг., проблемах вновь 

образовавшихся государств. 

Представить сообщение о внутреннем 

развитии и международном положении одной 
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из стран Восточной 

Европы (по выбору) в начале XXI в. 

1.3 Страны Азии, Африки во 

второй половине XX – 

начале XXI в.: проблемы и 

пути модернизации 

5 Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной 

Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в 

регионе. Выбор путей развития. Проблемы 

внешнеполитической ориентации. 

Китай: гражданская война, провозглашение 

республики, социалистический эксперимент, 

Мао Цзэдун и маоизм, экономические 

реформы конца 1970-х – 1980‑х гг. и их роль в 

модернизации страны, современное развитие и 

международный статус Китая. Разделение 

Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. 

Индия: провозглашение независимости, курс 

Неру, начало ускоренной индустриализации, 

внутренняя и внешняя политика современного 

индийского государства. 

Япония после Второй мировой войны: от 

поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. 

Японское экономическое чудо. 

Успехи модернизации. Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной 

Африки. Турция: 

политическое развитие, процесс 

модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х 

гг., исламская революция. Афганистан: смена 

политических режимов, роль внешних сил. 

Рассказывать, используя историческую карту, 

об основных этапах процесса деколонизации 

стран Азии и Африки во второй половине ХХ 

в. Характеризовать основные этапы истории 

Китая во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Объяснять значение понятий: маоизм, 

культурная революция. 

Раскрывать сущность и следствия 

экономических реформ в Китае в конце 1970-х 

– 1980-х гг. 

Подготовить сообщение о внутреннем 

развитии и внешней политике Китая на 

современном этапе. Провести 

сопоставительное рассмотрение причин, 

обстоятельств и последствий разделения 

Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. 

Подготовить сообщение о войне во Вьетнаме 

(причины, характер, итоги). 

Характеризовать преобразования, 

проведенные в Индии после обретения 

независимости. Раскрывать значение понятия: 

политика неприсоединения. 

Рассказывать о положении Японии после 

окончания Второй мировой войны. Объяснять, 

в чем заключались предпосылки и результаты 

японского экономического чуда. Раскрывать 

значение понятия: новые индустриальные 

страны, привлекая факты истории конкретных 
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Провозглашение независимых государств на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства 

Израиль. Египет: выбор путей развития, 

внешнеполитический курс. 

Суэцкий конфликт. Арабо- израильские войны 

и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Политическое развитие арабских 

стран в конце ХХ – начале XXI в. 

«Арабская весна» и смена политических 

режимов в начале 2010-х гг. Гражданская 

война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. 

Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей 

развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и установление 

диктатур. Система апартеида на юге Африки и 

ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и 

этнические конфликты в Африке 

стран. 

Представить сообщение об одном из 

государственных лидеров стран 

Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии во 

второй половине ХХ – начале XXI в. (по 

выбору). 

Представить сообщение о развитии одной из 

стран Ближнего Востока во второй половине 

ХХ – 

начале XXI в. (по выбору). Характеризовать, 

привлекая историческую карту, причины, 

основных участников и следствия арабо-

израильских войн во второй половине ХХ в. 

Объяснять значение понятий: палестинская 

проблема, 

Суэцкий конфликт, «арабская весна». 

Рассказывать, используя историческую карту, 

об освобождении стран Тропической и Южной 

Африки во второй половине ХХ в. Объяснять 

значение понятий: год Африки, апартеид, 

сепаратизм, трайбализм 

1.4 Страны Латинской 

Америки во второй 

половине XX – начале XXI 

в. 

2 Положение стран Латинской Америки в 

середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные 

реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Национал- 

реформизм. Революция на Кубе. 

Диктатуры и демократизация в 

странах Латинской Америки. 

Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, 

Чили, Никарагуа). 

Объяснять значение понятий: 

импортозамещающая 

индустриализация, национал- 

реформизм, национализация, хунта. 

Провести сравнение революций на 

Кубе и в Чили 

(задачи, участники, способ взятия власти, 

итоги). Характеризовать роль военных в 

политической жизни стран Латинской 

Америки во второй половине ХХ в., 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Правоавторитарные диктатуры. 

«Левый поворот» в конце ХХ – начале 

XXI в. 

приводить примеры исторических событий, 

ситуаций. 

Представлять сообщение об одном из 

лидеров латиноамериканских государств 

во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. (по выбору) 

1.5 Международные 

отношения во второй 

половине XX – начале XXI 

в. 

2 Основные этапы развития международных 

отношений во второй половине 1940-х – 2020-

х гг. Международные кризисы и региональные 

конфликты в годы холодной войны 

(Берлинский кризис, Корейская война, война в 

Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский 

кризис). 

Создание Движения неприсоединения. Гонка 

вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в 

конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 

1968 г. и ввод войск государств – участников 

ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. 

Урегулирование германского вопроса 

(договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному 

Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). 

Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). 

Возвращение к политике холодной войны. 

Систематизировать (в форме таблицы) 

информацию о событиях второй половины ХХ 

в., в которых проявилось: а) обострение 

противостояния западного и восточного 

блоков; б) снижение международной 

напряженности. 

Объяснять значение понятий: холодная война, 

разрядка международной напряженности. 

Рассказывать о наиболее значительных 

международных кризисах и региональных 

конфликтах в годы холодной войны. 

Объяснять, привлекая факты, почему первую 

половину 1970-х гг. называют временем 

разрядки международной напряженности. 

Раскрывать причины и международные 

последствия ввода советских войск в 

Афганистан (1979). Характеризовать роль 

СССР, Российской Федерации в развитии 

международных отношений во второй 

половине ХХ – начале XXI в. 

Объяснять, в чем состояло значение позиций и 

действий политических лидеров для развития 

международных отношений во второй 

половине ХХ – 

начале XXI в., приводить примеры 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Наращивание стратегических вооружений. 

Американский проект СОИ. 

Провозглашение советской концепции «нового 

политического мышления» в 1980‑х гг. 

Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной 

Европы. Распад СССР и восточного блока. 

Международные отношения в конце ХХ – 

начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Россия в современном 

мире. Тенденции и проблемы европейской 

интеграции. 

Региональная интеграция. Военные 

конфликты. Международный терроризм 

исторических ситуаций 

1.6 Развитие науки и культуры 

во второй половине XX – 

начале XXI в. 

2 Развитие науки во второй половине ХХ в. 

(ядерная физика, химия, биология, медицина). 

Научно- техническая революция. 

Использование ядерной энергии в мирных 

целях. Достижения в области космонавтики 

(СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники. Компьютерная революция. 

Интернет. 

Изменение условий труда и быта людей во 

второй половине ХХ – начале XXI в. Растущий 

динамизм движения человека во времени и 

пространстве. Распространение телевидения, 

развитие СМИ, их место в жизни 

современного общества, индивида. 

Течения и стили в художественной культуре 

второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература: 

поколения и индивидуальности писателей. 

Представлять сообщения о наиболее 

значительных достижениях в различных 

областях науки в ХХ – начале XXI в. (по 

выбору). 

Раскрывать вклад отечественных ученых в 

развитие мировой науки в ХХ – начале XXI в. 

Участвовать в обсуждении на тему «Интернет: 

возможности коммуникации и проблема 

личного пространства». Представить 

сообщение (презентацию) на тему «Городской 

быт в 1950-е гг. и 50 лет спустя» Участвовать 

в подготовке проекта 

«Современное телевидение: жанры, темы, 

телеперсоны». 

Объяснять значение понятий: авангардизм, 

модернизм, постмодернизм, дизайн, хай-тек, 

поп-арт, видеоклип. Представить презентацию 

«Архитектура второй половины ХХ в.: 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Развитие архитектуры: 

новые технологии, концепции, 

художественные решения. Живопись. Дизайн. 

Музыка: развитие традиций и авангардные 

течения. Джаз. 

Рок-музыка. Кинематограф: технические 

достижения, жанровое многообразие. 

Киногерои как общественное явление. 

Массовая культура. Молодежная культура. 

Глобальное и национальное в современной 

культуре 

технологии и художественные решения». 

Участвовать в обсуждении на тему 

«Современный кинематограф: жанры, герои». 

Представить сообщение о современной 

молодежной культуре, объяснять, в чем 

состоят ее особенности. Принимать участие в 

обсуждении вопроса о том, почему те или 

иные произведения национальной литературы 

и искусства становятся популярными во 

многих странах 

1.7 Современный мир 1 Развитие науки во второй половине ХХ в. 

(ядерная физика, химия, биология, медицина). 

Научно- техническая революция. 

Использование ядерной энергии в мирных 

целях. Достижения в области космонавтики 

(СССР, 

США). Развитие электротехники и 

робототехники. Компьютерная революция. 

Интернет. 

Изменение условий труда и быта людей во 

второй половине ХХ – начале XXI в. Растущий 

динамизм движения человека во времени и 

пространстве. Распространение телевидения, 

развитие СМИ, их место в жизни современного 

общества, индивида. 

Течения и стили в художественной культуре 

второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература: 

поколения и индивидуальности писателей. 

Развитие архитектуры: новые технологии, 

Раскрывать причины возникновения 

глобальных проблем человечества и вызовы, 

которые они несут с собой. 

Характеризовать существующие в 

современном мире способы решения 

глобальных проблем, высказывать суждение 

об их эффективности. Показывать на 

примерах, как соотносятся в событиях второй 

половины ХХ – начала XXI в. национальные 

интересы государств и их обязательства по 

отношению к международным организациям 
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концепции, художественные решения. 

Живопись. Дизайн. Музыка: развитие 

традиций и авангардные течения. Джаз. 

Рок-музыка. Кинематограф: технические 

достижения, жанровое многообразие. 

Киногерои как общественное явление. 

Массовая культура. Молодежная культура. 

Глобальное и национальное в современной 

культуре 

1.8 Обобщение 1   

Итого по разделу 24   

История России. 1945–2022 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение. История 

России. 1945–2022 гг. 

1 Периодизация и общая характеристика 

истории СССР, России 1945 – начала 2020-х 

гг. 

Выделять основные периоды в истории СССР, 

России 1945 – начала 2020-х гг., называть их 

хронологические рамки, объяснять основания 

периодизации. Приводить примеры и 

раскрывать информационную ценность 

исторических источников по истории России 

1945 – начала 2020-х гг., в том числе по 

истории своего края. 

Принимать участие в беседе о предмете и 

методах современной исторической науки, об 

общественных функциях исторического 

знания 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. СССР в 1945–1991 гг. 

2.1 СССР в 1945–1953 гг. 7 Влияние последствий войны на советскую Представить сообщение «Страна после 
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и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

систему и общество. Послевоенные ожидания 

и настроения. Представления власти и народа 

о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной 

проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших 

без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской 

продукции. 

Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский 

атомный проект, его успехи и значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно- 

командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. 

Победы: настроения и надежды», используя 

документальные материалы, воспоминания, 

художественные произведения. 

Характеризовать экономические трудности и 

социальные проблемы в советской стране в 

послевоенные годы и меры по их 

преодолению. Рассказывать о восстановлении 

и развитии промышленности в СССР 

в послевоенный период, привлекая 

информацию исторической карты. 

Рассказывать о положении в послевоенной 

деревне и восстановлении сельского 

хозяйства, раскрывая противоречивость 

социально-экономической политики власти. 

Характеризовать цели и последствия 

денежной реформы 1947 г., значение отмены 

карточной системы. Рассказывать о создании 

ядерного оружия в СССР, характеризуя 

международное значение этого события. 

Объяснять причины возникновения и 

сущность гонки вооружений. Участвовать в 

выполнении учебного проекта о послевоенном 

восстановлении экономики в стране, в том 

числе в своем крае. 

Характеризовать стиль руководства И. В. 

Сталина партией и страной в послевоенный 

период. Раскрывать причины усиления 

идеологического контроля и возобновления 

репрессий в СССР после Великой 

Отечественной войны. 

Называть идеологические кампании и 

судебные процессы второй половины 
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и тем учебного предмета 

Количество 
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Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с 

космополитизмом. «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т. 

Лысенко и лысенковщина. 

Сохранение трудового законодательства 

военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» 

республиках. 

Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. 

Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Формирование биполярного 

мира. 

Советизация Восточной и Центральной 

Европы. 

Взаимоотношения со странами народной 

демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг. 

1940-х – начала 1950-х гг., высказывать 

суждение о целях их проведения. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

космополитизм, Еврейский антифашистский 

комитет, «Дело врачей», «Ленинградское 

дело». 

Характеризовать основные мероприятия 

национальной и религиозной политики СССР 

в послевоенное десятилетие. 

Показывать на исторической карте изменение 

границ СССР и других государств после 

окончания Второй мировой войны. 

Характеризовать международное положение 

СССР после окончания Второй мировой 

войны, цели, основные направления и итоги 

внешней политики СССР 

в 1945–1953 гг. Раскрывать сущность понятий 

и терминов: биполярный мир, холодная война, 

план Маршалла, доктрина Трумэна, НАТО, 

СЭВ, 

ОВД. Составлять хронику событий холодной 

войны в 1945–1953 гг. 

Характеризовать отношения СССР 

со странами Восточной и Центральной Европы 

2.2 СССР в середине 1950-х – 

первой половине 1960-х гг. 

10 Смена политического курса. Смерть Сталина и 

настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н.С. 

Характеризовать причины, основных 

участников и итоги борьбы за власть в 

советском руководстве 1953–1958 гг. 

Объяснять предпосылки установления 
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Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в 

политике, экономике, культурной сфере. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности 

Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. 

Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти 

в 1957 г. 

«Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие железного 

занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного 

туризма. Начало Московских кинофестивалей. 

Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания 

советской моды. 

Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев 

и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 

политического лидерства и единоличной 

власти Н. С. Хрущева. Представить сообщение 

«Доклад Н. С. Хрущева на ХХ съезде КПСС: 

основные положения, восприятие 

участниками съезда, значение». 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

десталинизация, реабилитация. Рассказывать о 

реабилитации в середине 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. жертв политических 

репрессий. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

оттепель, шестидесятники, неофициальная 

культура. 

Представлять информацию о новых 

тенденциях в литературе, художественной 

культуре в эпоху оттепели, об известных 

произведениях и их авторах 

(по выбору – в форме сообщения, презентации, 

рецензии, эссе). 

Характеризовать партийную политику в 

отношении творческой интеллигенции в годы 

оттепели, на конкретных примерах раскрывать 

ее противоречивость. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о проводившихся во второй 

половине 1950-х – начале 1960-х гг. 

мероприятиях в сферах промышленности, 

сельского хозяйства, социального развития, 

национальных отношений, давать оценку их 

результатов Рассказывать об освоении 

целинных и залежных земель, используя 

комплекс источников (карта, хроника событий, 
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тамиздат. Социально-экономическое развитие 

СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной 

проблемы. 

Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. 

Перемены в научно- 

технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой 

в мире женщины- 

космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-

х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. 

ХХII съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». 

фотографии, воспоминания целинников и др.) 

Объяснять значение понятия «научно- 

техническая революция», называть сферы 

науки и техники, получившие особое развитие 

в СССР во второй половине 1950-х – начале 

1960-х гг. 

Рассказывать о достижениях СССР в освоении 

космоса во второй половине 1950-х – начале 

1960-х гг., раскрывать их историческое 

значение. 

Характеризовать основные изменения в 

социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг., 

положение основных групп общества. 

Раскрывать основные положения программы 

КПСС, принятой ХХII съездом КПСС 

Представить сообщение о преобразованиях и 

мероприятиях в социальной сфере во второй 

половине 1950-х – начале 1960-х гг., дать 

оценку их значения. 

Характеризовать изменения во 

внешнеполитическом курсе СССР в середине 

1950-х – первой половине 1960-х гг. в 

сравнении с предшествующим периодом, 

объяснять их предпосылки. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

концепция мирного сосуществования 

государств, мировая социалистическая 

система, 

Карибский кризис, стратегия ядерного 

сдерживания. 

Объяснять причины недовольства политикой 
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Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к государству 

благосостояния: мировой тренд и специфика 

советского социального государства. 

Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство, хрущевки. Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: 

от конфронтации к диалогу. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские 

события 1956 г. Распад колониальной системы 

и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Н. С. Хрущева со стороны партийно-

правительственной номенклатуры, населения 

страны. Рассказывать о событиях 1962 г. 

в Новочеркасске, высказывать оценку их 

значения. Представлять характеристику 

(исторический портрет) Н.С. Хрущева, 

объяснять причины разноречивых оценок его 

деятельности и личности 

2.3 Советское государство и 

общество в середине 1960-

х – начале 1980-х гг. 

12 Приход к власти Л.И. Брежнева: 

его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. 

Раскрывать, в чем выражались изменения в 

стиле управления партией и страной при Л.И. 

Брежневе. Характеризовать цели, основные 
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Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. Косыгинская 

реформа. 

Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки 

изменения вектора социальной политики. 

Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике 

и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности 

труда. Лунная гонка с США. Успехи в 

математике. Создание топливно- 

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни 

мероприятия и итоги хозяйственной реформы 

1965 г. 

в промышленности и сельском хозяйстве. 

Показывать на карте промышленные и 

транспортные объекты, построенные в 

середине 1960-х – 1970-е гг., раскрывать их 

значение для развития страны. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

десталинизация, ресталинизация, хозрасчет, 

Байкало-Амурская магистраль. Излагать 

основные положения Конституции СССР 1977 

г. 

Характеризовать социальную политику 

Советского государства в середине 1960-х – 

начале 1980-х гг. Раскрывать значение 

понятий и терминов: «развитой социализм», 

застой, теневая экономика, 

агропромышленный комплекс, нефтедоллары. 

Объяснять, в чем проявилось нарастание 

застойных тенденций в экономике и 

социальной сфере, углубление кризиса 

идеологии в 1970-х – начале 1980-х гг. 

Систематизировать информацию о 

достижениях советской науки и техники в 

1970-е гг. Представить сообщение об 

известном советском ученом, конструкторе 

(по выбору), используя учебную и 

дополнительную литературу, дать оценку его 

вклада в развитие мировой науки и техники. 

Объяснять причины замедления научно- 

технического прогресса в СССР в 1970-е гг. 

Раскрывать, в чем выразилось повышение 
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разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского 

общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. 

в Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и другие). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 

мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. 

Холодная война и мировые конфликты. 

Доктрина Брежнева. 

Пражская весна и снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета 

с США. Политика разрядки. 

Сотрудничество с США в области освоения 

космоса. Совещание по безопасности и 

общего уровня благосостояния населения 

страны в 1970-е – начале 1980-х гг. 

Представить сообщение о повседневной жизни 

советских людей в 1970-х гг. (работа, учеба, 

бытовые заботы, досуг), привлекая 

воспоминания представителей старших 

поколений. 

Характеризовать экономическое и социальное 

развитие союзных республик во второй 

половине 

1960-х – начале 1980-х гг. Объяснять значение 

понятий и терминов: урбанизация, 

потребительство, дефицит. 

Раскрывать характер отношений власти и 

творческой интеллигенции в середине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг., приводить 

примеры усиления идеологического контроля 

в сфере культуры. Объяснять значение 

понятий и терминов: авангардное искусство, 

авторское кино, бардовская песня, 

инакомыслие, диссидент, самиздат, тамиздат. 

Представить сообщение о творчестве одного 

из писателей, чьи произведения получили 

широкую известность в 1960–1970-х гг. 

(по выбору), объяснить причины их 

читательского признания. 

Участвовать в круглом столе 

«Кинематограф середины 1960-х – середины 

1980-х гг.: жанры, знаковые кинофильмы, их 

создатели». 

Рассказывать о выдающихся советских 

спортсменах, добившихся мировой славы и 
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сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков. Наш край в 1964–1985 гг. 

признания в середине 1960-х – начале 1980-х 

гг. Раскрывать причины возникновения 

диссидентского движения в СССР. 

Характеризовать внешнеполитический курс 

СССР в периоды разрядки и обострения 

международной напряженности, называя 

ключевые события и их участников. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

пражская весна, военно-стратегический 

паритет, разрядка международной 

напряженности. Характеризовать основные 

решения и значение Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

(1975). Рассказывать об обстоятельствах ввода 

советских войск в Афганистан и его 

международных последствиях. Представлять 

характеристику 

Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова (по выбору), 

объясняя причины разноречивости оценок их 

деятельности, определяя и аргументируя свою 

точку зрения 

2.4 Политика перестройки. 

Распад СССР (1985–1991) 

10 Нарастание кризисных явлений в социально-

экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть 

и его негативные последствия для советской 

экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и 

ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и 

Раскрывать предпосылки принятия курса на 

реформы и начала политики перестройки в 

середине 1980-х гг. 

Рассказывать о Чернобыльской трагедии, 

давать оценку действиям по ликвидации 

последствий аварии. Объяснять значение 

понятий и терминов: перестройка, 

индивидуальная трудовая деятельность, 

конверсия, коммерческий банк, гласность, 

политический плюрализм, 
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государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. 

Концепция «социализма с человеческим 

лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической 

жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление» М.С. Горбачева. 

Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. 

Завершение холодной войны. Отношение к 

М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической 

системы. 

«социализм с человеческим лицом». 

Раскрывать направленность преобразований 

1986–1989 гг. 

в экономике (законы о госпредприятии, об 

индивидуальной трудовой деятельности и др.). 

Представить учебный проект «Гласность 

периода перестройки: основные проявления, 

противоречия, общественно- политические 

результаты» 

(с привлечением документальных материалов, 

воспоминаний представителей старших 

поколений – современников событий). 

Объяснять, в чем выразилось распространение 

политики гласности на историю, приводить 

примеры пересмотра оценок прошлого. 

Раскрывать сущность и основные направления 

политики «нового политического мышления». 

Систематизировать информацию о 

международных договорах 1985–1991 гг. с 

участием СССР (в форме таблицы), делать 

вывод о приоритетах внешней политики 

страны. Объяснять причины и международные 

последствия распада социалистической 

системы на рубеже 

1980–1990-х гг. Приводить излагаемые в 

учебной литературе и работах историков 

оценки значения и результатов осуществления 

советским руководством «нового 

политического мышления» 

во внешней политике, выделяя отмечаемые 

достижения и просчеты. Объяснять, почему 

демократизация советской политической 
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Количество 
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XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы первой волны, их лидеры и 

программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских 

настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической 

партии РСФСР. I съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской 

власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание 

Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. 

системы началась с принятия решений в 

КПСС. Раскрывать значение понятий и 

терминов: разделение властей, народный 

депутат, народный фронт. Рассказывать о 

работе I съезда народных депутатов СССР, 

деятельности Межрегиональной депутатской 

группы. Объяснять значение отмены 6-й 

статьи 

Конституции СССР. 

Систематизировать (в форме таблицы) 

информацию об основных политических 

партиях и движениях конца 1980-х – начала 

1990-х гг., их лидерах и программах. 

Раскрывать сущность разногласий между 

высшими представителями союзной и 

российской власти, приводить примеры их 

политического противостояния. Представлять 

характеристику М.С. Горбачева, 

Б.Н. Ельцина и других политических лидеров 

эпохи перестройки 

(по выбору) с использованием комплекса 

материалов – работ историков, публицистики, 

документов эпохи. 

Раскрывать причины и формы проявления 

кризиса межнациональных отношений в СССР 

во второй половине 1980-х гг. Показывать на 

исторической карте очаги межнациональных 

конфликтов во второй половине 1980-х – 

начале 1990-х гг. Объяснять значение понятий 

и терминов: парад суверенитетов, сепаратизм. 

Объяснять причины разработки нового 

союзного договора, раскрывать его основные 
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Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. Усиление 

центробежных тенденций и угрозы распада 

СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. 

Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

План автономизации – предоставления 

автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового 

Союзного договора. Парад суверенитетов. 

Референдум о сохранении СССР и введении 

поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе 

от планово-директивной экономики и о 

переходе к рынку. Разработка союзным и 

положения. Давать оценку значения принятия 

РСФСР Декларации о государственном 

суверенитете. 

Характеризовать итоги референдума о 

сохранении СССР. 

Раскрывать, в чем выразилось нарастание 

экономического кризиса в СССР в 1990–1991 

гг. Участвовать в обсуждении на тему «Планы 

перехода к рыночной экономике в конце 1980-

х гг.: лозунги и реалии». Характеризовать 

причины, сущность и последствия 

августовского политического кризиса 1991 г. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

теневая экономика, ГКЧП. 

Раскрывать объективные и субъективные 

причины распада 

СССР. Объяснять значение понятий и 

терминов: Беловежские соглашения, СНГ. 

Давать оценку значения Беловежских и Алма-

Атинских соглашений 1991 г., объяснять 

критерии своей оценки. Раскрывать, 

используя историческую карту, 

геополитические последствия распада СССР. 

Участвовать в дискуссии по вопросу «Можно 

ли было сохранить СССР?», определять и 

аргументировать свое мнение. 

Представлять характеристики политических 

деятелей эпохи перестройки (по выбору), 

привлекая комплекс исторических 

материалов. Участвовать в выполнении 

учебного проекта «Время перестройки в 

исторической памяти россиян» 
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российским руководством программ перехода 

к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно- 

конфессиональных отношениях. Попытка 

государственного переворота в августе 1991 г. 

Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Б.Н. Ельцина. 

Ослабление союзной власти. 

Распад структур КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов 

управления. 

Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада 

СССР. Беловежские и Алма- Атинские 

соглашения, создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. 

Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

2.5 Обобщение 1   

Итого по разделу 40   

Раздел 3. Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

3.1 Становление новой России 

(1992–1999) 

12 Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе 

Систематизировать информацию об 

экономических преобразованиях в России в 

1992 г. (цели, направления, основные 
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преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. 

Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, 

рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Черный рынок и 

криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в 

регионах России. Нарастание политико- 

конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Указ 

Президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина от 21 сентября 1993 г. 

№ 1400 и его оценка 

Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 г. и ее 

значение. Полномочия Президента Российской 

Федерации как главы государства и гаранта 

мероприятия, результаты). Раскрывать 

значение понятий и терминов: рыночная 

экономика, 

«шоковая терапия», либерализация цен, 

приватизация, ваучер, гиперинфляция. 

Представить сообщение «Приватизация в 

России начала 1990-х гг.: формы, итоги, 

социальные последствия». 

Характеризовать причины и основных 

участников политико- конституционного 

кризиса 1992–1993 гг. 

Составлять хронику событий политического 

противостояния в 1992–1993 гг., давать 

оценку использовавшимся методам борьбы. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

политико- 

конституционный кризис, парламентаризм, 

президентская власть, разделение властей. 

Раскрывать основные положения Конституции 

РФ 1993 г., представлять в виде схемы новую 

систему органов государственной власти РФ и 

их функции. 

Представлять характеристики политических 

деятелей, активно участвовавших в событиях 

1992–1993 гг. (по выбору), привлекая комплекс 

исторических материалов. Объяснять 

причины обострения противоречий между 

федеральным центром и субъектами 

Федерации в 1990-х гг. Раскрывать значение 

подписания Федеративного договора 1992 г. 

для решения вопроса разграничения 

полномочий между федеральным центром и 
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Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 

гг. 

Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992 г.) 

и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Республикой 

Татарстан как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и 

территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения центра и субъектов 

Российской Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. 

Военно- политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов из страны. Дефолт 

субъектами Федерации. Объяснять, в чем 

состояли причины и обстоятельства, 

приведшие к военно-политическому кризису в 

Чеченской Республике. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

Федеративный договор, исламский 

радикализм (фундаментализм). 

Характеризовать направления, основные 

мероприятия и результаты экономических 

преобразований 1996–1998 гг. Раскрывать 

значение понятий и терминов: финансовая 

пирамида, залоговый аукцион, дефолт, 

олигарх, «челноки». 

Объяснять причины, сущность и последствия 

дефолта 1998 г. 

для населения и экономики страны. 

Характеризовать положение в аграрном 

секторе экономики России в 1990-е гг. и 

объяснять причины кризиса. 

Рассказывать об изменениях в структуре 

российского общества в 1990-е гг. и условиях 

жизни различных групп населения, привлекая 

комплекс исторических источников (в том 

числе воспоминания представителей старших 

поколений, материалы семейных архивов). 

Участвовать в круглом столе на тему «Свобода 

российских СМИ в 1990-х гг.: политическое и 

общественное значение, достижения и 

издержки» (приводить факты, высказывать и 

аргументировать свои суждения). 

Характеризовать перемены в ценностных 

ориентирах россиян в 1990-е гг., давать 
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1998 года и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. 

«Новые русские» и их образ жизни. Решение 

проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия 

– правопреемник СССР на международной 

арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993 г.). 

Вступление России в «Большую семерку». 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. 

оценку произошедшим изменениям. 

Раскрывать, в чем состояли кризисные явления 

в российской науке и образовании в 1990-х гг., 

чем они объяснялись. 

Характеризовать геополитическое положение 

России в начале 1990-х гг. и новые 

приоритеты внешней политики. Рассказывать 

об отношениях России с США и странами 

Запада, объяснять причины изменения 

внешнеполитического курса во второй 

половине 1990-х гг. Раскрывать значение 

понятий и терминов: СНВ-2, «Большая 

семерка», расширение НАТО 

на Восток. Объяснять значимость сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Характеризовать отношения России со 

странами СНГ (цели и формы сотрудничества, 

достижения и проблемы). Приводить примеры 

активизации международного сотрудничества 

со странами Азиатско- 

Тихоокеанского региона. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о политических партиях и 

движениях 1990-х гг., об их лидерах и 

платформах. 

Рассказывать об обострении в конце 1990-х гг. 

ситуации на Северном 

Кавказе и о мерах по ее разрешению. 

Сопоставлять оценки личности и деятельности 

Б. Н. Ельцина, данные современниками и 

историками; 

объяснять, чем обусловлены различия мнений 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Основные политические партии и движения 

1990‑х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Правительства 

В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу Российской 

Федерации 1999 года. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

и оценок 

3.2 Россия в XXI в.: вызовы 

времени и задачи 

модернизации 

24 Политические и экономические приоритеты. 

Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало 

преодоления негативных последствий 1990-х 

гг. Основные направления внутренней и 

внешней политики. 

Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление 

единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза и борьба с 

ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 

Республике. 

Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Военная реформа. Экономическое 

развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. 

Раскрывать основные приоритеты и 

направления внутренней политики в период 

президентства В.В. Путина в 2000–2008 гг. 

Называть меры, принятые в начале XXI в. 

для укрепления вертикали власти и единого 

правового пространства страны, объяснять их 

значение. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

федерализм, сепаратизм, вертикаль власти, 

федеральный округ. Представить сообщение 

«Реформа Вооруженных сил России (2008–

2020)». 

Характеризовать экономическое развитие 

России в 1999–2008 гг., выделяя периоды 

подъема и кризиса, называя достижения и 

трудности. 

Раскрывать причины и последствия 

экономического кризиса 2008 г. 

Рассказывать о приоритетных национальных 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 

2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Начало (2005 

г.) и продолжение (2018 г.) реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер- министр 

В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности 

и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом 

Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. 

Вхождение Крыма в состав России и 

реализация инфраструктурных проектов в 

Крыму (строительство 

Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). 

Начало конституционной реформы (2020 г.). 

Человек и общество в конце XX – 

начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы 

и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. 

Реформирование образования, культуры, науки 

и его результаты. Демографическая 

проектах и результатах их реализации, в том 

числе на примере своего региона (города, 

села). 

Раскрывать значение преемственности 

внутренней и внешней политики России в 

первые десятилетия XXI в., приводить 

конкретные примеры. Объяснять значение 

понятий и терминов: инвестиции, Газпром, 

информационные технологии, 

импортозамещение. Рассказывать о вхождении 

Крыма в состав России и важнейших 

инфраструктурных проектах, осуществленных 

в Крыму. Характеризовать изменения, 

внесенные в Конституцию РФ 

в 2020 г., объяснять их значение. Объяснять, 

какие ценности, символы получили общее 

признание в современной России. Раскрывать, 

в чем состоит значение проведения акции 

«Бессмертный полк» в России и других 

странах. 

Высказывать и аргументировать свое мнение 

по вопросу о важности сохранения 

исторической памяти о Победе в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о социальной политике 

государства в 2000 – начале 2020-х гг. 

(приоритетные направления, основные 

мероприятия, результаты). Анализировать 

статистическую информацию, выявлять 

тенденции развития, изменения в социальной 

сфере. Объяснять значение понятий и 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни 

и тенденции депопуляции. 

Государственные программы 

демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта 

и здорового образа жизни и ее результаты. 

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские 

зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи 

российских спортсменов, допинговые 

скандалы и их последствия для российского 

спорта. Чемпионат мира по футболу и 

открытие нового образа России миру (2018 г.). 

Повседневная жизнь. Социальная 

дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. 

Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно- патриотические 

движения. Марш 

«Бессмертный полк». Празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (2020 

г.). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI 

вв. 

терминов: миграция, демография, 

материнский капитал. Участвовать в круглом 

столе на тему «Спорт в современной России: 

государственная политика, масштабные 

события, спортсмены и их достижения, 

проблемы». 

Характеризовать проявления социальной 

дифференциации в современной России, 

привлекая материалы СМИ. Рассказывать об 

изменениях в повседневной жизни, условиях 

труда и быта, формах досуга россиян в XXI в., 

отмечая позитивные стороны и проблемы. 

Раскрывать влияние современных 

информационных технологий на 

повседневную жизнь, общественное и 

индивидуальное сознание, приводить 

примеры. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию об основных направлениях и 

задачах внешней политики России в 2000– 

2020-х гг. (самостоятельно определяя рубрики 

таблицы). Объяснять, в чем проявилось 

восстановление лидирующих позиций России 

в международных отношениях в 2000-х гг. 

Характеризовать формы и результаты 

сотрудничества России со странами СНГ. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

Евросоюз, Совет Европы, ЕАЭС, ЕЭП, 

БРИКС, ШОС. Представить сообщение об 

отношениях России с США и Евросоюзом в 

2000 – начале 2020-х гг. Раскрывать роль 

России в борьбе с международным 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской 

Федерации (2000 г.) и ее реализация. 

Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных 

отношениях. 

Современная концепция российской внешней 

политики. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в 

борьбе с международным терроризмом и в 

преодолении внутриполитического кризиса (с 

2015 г.). Приближение военной 

инфраструктуры НАТО 

к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из 

международных соглашений по контролю над 

вооружениями и последствия для России. 

Создание Россией нового высокоточного 

оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом 

сообществе 

(ЕврАзЭС). Формирование Единого 

экономического пространства (ЕЭП) 

и Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. 

Миротворческие миссии России. 

Приднестровье. Россия в условиях нападения 

Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру). 

терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов в 2000–2020-х гг., используя 

карту Рассказывать о событиях, приведших к 

воссоединению Крыма и 

Севастополя с Россией, характеризовать 

международную и российскую общественную 

реакцию на данное событие. 

Составлять хронику событий, относящихся к 

провозглашению Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР) и вооруженному конфликту 

на востоке Украины. 

Участвовать в обсуждении вопросов о 

причинах и формах гуманитарной и военно-

политической поддержки ДНР и ЛНР со 

стороны России, высказывать и 

аргументировать свое мнение. Давать оценку 

характера политических и экономических 

санкций против России и их последствий. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

Минские соглашения по Донбассу, 

специальная военная операция, санкции. 

Характеризовать масштабы и последствия 

коронавирусной пандемии 2019–2021 гг., 

раскрывать, в чем состоял вклад России в 

борьбу с пандемией. Определять и 

аргументировать свою оценку места и роли 

России в современном мире. 

Участвовать в обсуждении на тему 

«СМИ и Интернет в XXI в.: место в жизни 

общества и личности, расширение 

возможностей коммуникации, проблемы 



 

 

№ 
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Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и 

БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». 

Дальневосточное и другие направления 

политики России. Сланцевая революция в 

США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 

г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по 

Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской 

Народной Республики (ЛНР). 

Введение США 

и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их 

последствия. 

Специальная военная операция на Украине. 

Россия в борьбе с пандемией коронавирусной 

инфекции, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в 

новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. 

Религия, наука и культура России в конце XX 

– начале XXI вв. 

Повышение общественной роли СМИ и 

Интернета. Коммерциализация культуры. 

достоверности информации». 

Характеризовать развитие российской науки в 

XXI в., называть достижения и проблемы. 

Представить сообщение о выдающихся 

российских ученых рассматриваемого периода 

(по выбору), раскрывать значение их 

исследований для отечественной и мировой 

науки. 

Рассказывать об изменениях в системе общего 

и профессионального образования в России в 

XXI в., давать их оценку с позиций 

выпускника школы, будущего абитуриента. 

Определять, в чем состоит изменение 

религиозной политики в России в XXI в. 

в сопоставлении с политикой 

Советского государства, объяснять, чем были 

вызваны перемены. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

бестселлер, коммерциализация культуры, 

глобализация культуры. Принимать участие в 

круглом столе на тему 

«Современная российская культура: что она 

означает для нас сегодня, какую эстафету она 

передаст следующим поколениям?» 

(материалы для обсуждения могут быть 

подготовлены в виде кратких сообщений, 

презентаций, посвященных разным сферам 

культуры – по выбору) 
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Количество 
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Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Реформа Академии наук. 

Модернизация образовательной системы. 

Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов 

их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли 

в жизни страны. 

Предоставление Церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. 

3.3 Обобщение 1   

Итого по разделу 37   

ИТОГО 102   

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 1914 Г.» 

Раздел 1. От Руси к Российскому государству 

1.1 Введение. Народы и 

государства на территории 

нашей страны в древности 

1 Роль и место России в мировой истории. 

Периодизация российской истории. Источники 

по истории России. 

Заселение территории нашей страны 

человеком. Образ жизни и занятия 

первобытных людей. Переход от 

Называть источники по российской истории, 

характеризовать их информационные 

особенности. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 
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Количество 
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Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

присваивающего к производящему хозяйству. 

Античные города-государства 

Северного Причерноморья. 

Боспорское царство Пантикапей. Античный 

Херсонес. Скифское царство в Крыму. 

Дербент. Восточная Европа в середине I тыс. 

н. э. 

Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. 

Соседи славян – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и 

народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат 

Волжская Булгария 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии. 

Локализовать на исторической карте места 

расселения народов и государственных 

образований на территории нашей страны в 

древности. Характеризовать занятия древних 

людей, значение неолитической революции в 

жизни древнего человека. Характеризовать с 

опорой на информацию исторической карты 

особенности социально-экономического, 

политического и культурного развития 

скифов, античных городов- государств 

Северного Причерноморья; народов 

Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Показывать на карте места расселения 

славянских племен, соседних племен и 

народов, территории крупных 

государственных образований. 

Раскрывать характерные черты общественного 

строя, политической организации и верований 

восточных славян. Устанавливать 

пространственные, временные, причинно-

следственные связи между событиями, 

явлениями, процессами истории России и 

истории зарубежных стран, проводить 

исторические аналогии 

1.2 Образование государства 

Русь. Русь в конце Х – 

начале XII в. 

1 Исторические условия складывания русской 

государственности. Первые известия о Руси. 

Проблема образования государства Русь. 

Начало династии Рюриковичей. 

Анализировать летописные тексты, извлекать 

информацию, давать характеристику данному 

виду источников. Раскрывать причины 

образования государства Русь на основе 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Формирование территории государства Русь. 

Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, 

государствами Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной 

торговле. 

Языческий пантеон. Принятие христианства и 

его значение. 

Византийское наследие на Руси. Русь 

в конце X – начале XII в. 

Территория и население Руси. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы. 

Колонизация Русской равнины. Организация 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: 

дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Внешняя политика и 

международные связи Руси: отношения с 

Византией, печенегами, половцами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Херсонес в культурных контактах Руси и 

Византии 

многофакторного подхода; объяснять 

сущность различных версий формирования 

государства Русь, рассматривать лежащие в их 

основе аргументы. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о деятельности первых русских 

князей, делать на ее основе обобщения и 

выводы. 

Характеризовать отношения Руси с соседними 

племенами, государствами Европы 

(политические отношения, торговля, 

культурное взаимодействие). Объяснять 

значение принятия христианства на Руси. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии. 

Характеризовать социально- 

экономическое развитие Руси в X – начале XII 

в. Сопоставлять развитие древнерусских и 

европейских городов в Х–XII вв. Раскрывать 

специфические черты политической 

организации Руси, функции органов власти. 

Составлять родословную схему династии 

Рюриковичей (работа продолжается на 

последующих занятиях). 

Характеризовать личность и деяния Ярослава 

Мудрого, Ярославичей, 

Владимира Мономаха, Мстислава Великого. 

Анализировать статьи Русской Правды, делать 

выводы о социально- экономических 
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отношениях на Руси. Систематизировать (в 

форме таблицы) информацию о внешней 

политике русских князей в рассматриваемый 

период. Проводить сопоставление социально- 

экономического и политического развития 

Руси и стран Европы X – 

начала XII в. (в форме таблицы, эссе). 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

1.3 Русь в середине XII – 

начале XIII в. 

1 Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская Земли, имевшие особый статус: 

Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. 

Формирование региональных центров 

культуры. Внешняя политика русских земель 

Объяснять причины распада государства Русь. 

Характеризовать с опорой на информацию 

исторической карты особенности социально-

экономического, политического и культурного 

развития отдельных русских земель в середине 

XII – начале XIII в. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

1.4 Русские земли и их соседи 

в середине XIII – XIV в. 

1 Русские земли и их соседи в середине XIII–

XIV в. Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой Орды. Судьбы 

русских земель после монгольского 

нашествия. 

Система зависимости русских земель от 

Локализовать на исторической карте 

информацию о завоевательных походах. 

Чингисхана и его потомков, в том числе на 

русские земли. 

Приводить примеры сопротивления населения 

русских земель монгольскому нашествию, 

объяснять причины побед монгольского 

войска Характеризовать особенности 
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ордынских ханов. Южные и западные русские 

земли. 

Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо- западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. 

Роль веча и князя. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Княжества Северо- 

Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской 

Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. 

Московское княжество во главе борьбы 

русского народа против ордынского 

господства. 

Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Святитель Алексий 

Московский и преподобный Сергий 

Радонежский 

экономического и политического развития 

русских земель и их соседей в середине XIII – 

XIV в. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии. 

Рассказывать, используя историческую карту 

и схемы, о ходе и итогах крупных битв (битвы 

на реке Калке, Невской битвы, Ледового 

побоища, Куликовской битвы). 

Представлять характеристику деятельности 

русских князей (Александра Невского, 

Дмитрия 

Донского). Раскрывать роль Русской 

православной церкви и церковных деятелей 

(Алексия Московского, 

Сергия Радонежского) в период ордынского 

господства 

1.5 Народы и государства 

степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XII–

XV вв. 

1 Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. Ослабление 

Орды во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Распад Золотой Орды, образование 

Характеризовать политическое устройство и 

социально- 

экономическую жизнь Золотой Орды в XIII–

XIV вв., политику ордынских ханов в 

отношении подчиненных земель. Объяснять 

причины ослабления Золотой Орды, называть, 
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татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Народы 

Северного Кавказа 

используя историческую карту, государства, 

образовавшиеся после ее распада. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

1.6 Формирование единого 

Русского (Российского) 

государства в XV в. 

1 Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический 

строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, 

Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост влияния Москвы в 

православном мире. 

Теория «Москва – Третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: 

новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. 

Московский Кремль 

Называть предпосылки объединения русских 

земель. Характеризовать, привлекая 

родословную схему рода Рюриковичей, 

участников, ход и итоги междоусобной войны 

в Московском княжестве во второй четверти 

XV в. Представлять характеристику 

деятельности Василия Темного, Ивана III 

Систематизировать (в форме таблицы) 

информацию о присоединении русских земель 

к Москве в XV в. Анализировать тексты 

статей Судебника 1497 г., объясняя значение 

содержащейся в них информации. Составлять 

схему органов государственного управления 

единого Российского государства. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

1.7 Культура Руси с древности 

до конца XV в. 

1 Культура русских земель в IX – начале XII в. 

Материальная культура. Развитие ремесел. 

Военное дело и оружие. Культура 

Представлять описание повседневной жизни и 

быта городского и сельского населения Руси в 

рассматриваемые периоды 
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повседневности на Руси. Письменность, ее 

значение для развития культуры. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. 

Распространение грамотности. 

Берестяные грамоты. Новгородская псалтирь. 

Остромирово Евангелие. 

Появление древнерусской литературы 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописного жанра 

«Повесть временных лет». Первые русские 

жития. 

Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Храмы на Руси. 

Культура Руси в середине XII – начале XIII в. 

Формирование региональных центров 

культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, 

«Моление Даниила Заточника», «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского. 

Культурное пространство Руси в XIII–XV вв. 

Летописание Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития Епифаний 

Премудрый. Расцвет раннемосковского, 

тверского, новгородского, псковского 

искусства. 

Архитектура. Каменные соборы 

Кремля. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. 

(с опорой на изобразительные материалы). 

Характеризовать картину мира средневекового 

человека, место религиозных верований в 

жизни человека и общества, приводить 

примеры. Различать виды древнерусских 

письменных источников (берестяные грамоты, 

летописи, церковная литература, жития и др.), 

атрибутировать тексты источников, извлекать 

информацию. Объяснять значение терминов и 

понятий, относящихся к истории культуры, 

соотносить их с изображениями и описаниями 

конкретных памятников, произведений. 

Соотносить литературные произведения с 

именами их создателей, жанрами, 

историческими периодами, раскрывать 

значение конкретных произведений. Называть 

памятники древнерусского зодчества, 

живописи, определять их на представленных 

изображениях. Представлять характеристику 

творчества выдающихся деятелей русской 

(российской) культуры, давать оценку их 

вклада в мировую культуру. 

Составлять синхронистическую таблицу 

достижений культуры Руси и народов Евразии, 

определять на ее основе особенности 

российской культуры, ее взаимовлияния с 

другими культурами и значение. 

Характеризовать общественно- политические 

и религиозные идеи, получившие развитие в 

духовной культуре XV в (теория «Москва – 

Третий Рим»; иосифляне и нестяжатели; 

ереси). 
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Культурное пространство Российского 

государства в XV в. 

Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная 

литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как явление 

мирового искусства 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

Итого по разделу 7   

Раздел 2. Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в. 2 Россия в XVI в. Княжение Василия 

III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. 

Сопротивление удельных князей. 

Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в. (война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами). Органы 

государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и Церковь. 

Регентство Елены Глинской. Унификация 

денежной системы. Период боярского 

правления, борьба за власть между боярскими 

Составлять, привлекая информацию карты, 

хронологию объединения русских земель 

вокруг Москвы. 

Характеризовать личность и деятельность 

Василия III. Составлять схему органов 

государственной власти в России, отмечая на 

ней изменения, произошедшие на протяжении 

XVI в. Называть особенности и основные 

мероприятия правления Елены Глинской. 

Представлять характеристику Ивана IV 

(личные качества, методы правления, 

основные деяния, оценки царя 

современниками и историками). 

Систематизировать (в форме таблицы) 

информацию о внутренней и внешней 

политике Ивана IV, выявлять и объяснять ее 

изменение в разные периоды правления царя. 

Локализовать ключевые события внешней 

политики Ивана IV 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

кланами. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула 

Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Земские соборы: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа. Внешняя политика России в XVI в. 

Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Войны с 

Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. 

Ливонская война 1558–1583 гг. (цели, действия 

противоборствовавших сторон, итоги). 

Причины и последствия поражения России в 

Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. 

Начало присоединения к России Западной 

Сибири. 

Социальная структура российского общества. 

Начало закрепощения крестьян. Указ о 

«заповедных летах». Многонациональный 

состав населения. Русского государства. 

Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская православная церковь. 

Мусульманское духовенство. Россия в конце 

XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и 

характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. 

на исторической карте, показывать 

территории, присоединенные к Российскому 

государству. Анализировать тексты 

источников, извлекать из них информацию 

(Судебник 1550 г., «Уложение о службе» и 

др.). Составлять схему, отражающую 

социальную структуру российского общества 

и ее изменение в XVI в. Устанавливать 

пространственные, временные, причинно-

следственные связи между событиями, 

явлениями, процессами истории России и 

истории зарубежных стран, проводить 

исторические аналогии. 

Рассказывать о положении Русской 

православной церкви в XVI в. Давать оценку 

итогов правления Ивана IV, аргументируя ее 

фактами. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику власти в царствование Федора 

Ивановича, роль Бориса Годунова в 

управлении страной. Устанавливать 

пространственные, временные, причинно-

следственные связи между событиями, 

явлениями, процессами истории России и 

истории зарубежных стран, проводить 

исторические аналогии 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией. Противостояние 

с Крымским ханством. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения крестьянства: 

Указ об «урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей 

2.2 Смута в России 2 Династический кризис. Земский собор 1598 г. 

и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении 

боярства. 

Голод 1601–1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. Смутное время 

начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь 

Василий Шуйский. 

Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Распад 

Объяснять, с какими проблемами, 

трудностями столкнулся Борис Годунов, 

избранный на царство. 

Систематизировать (в форме таблицы) 

информацию о причинах, основных этапах, 

участниках, ключевых событиях и итогах 

Смутного времени в России. 

Объяснять причины появления самозванцев в 

годы Смуты и смысл понятия «самозванство». 

Рассказывать о событиях Смуты, используя 

историческую карту. 

Сравнивать цели, состав участников и 

результаты деятельности Первого и 

Второго ополчений. Представлять 

характеристики исторических деятелей 

периода Смуты. 

Характеризовать решения и историческое 

значение Земского собора 1613 г. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. Свержение 

Василия Шуйского и переход власти к 

Семибоярщине. 

Договор об избрании на престол польского 

принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и Второе земские ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. Земский 

собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство 

Михаила 

Федоровича Романова. Заключение 

Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия 

Смутного времени 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

2.3 Россия в XVII в. 2 Россия при первых Романовых. Царствование 

Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы. 

Царь Алексей Михайлович Укрепление 

самодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы и 

Объяснять, какие задачи решались в стране в 

царствование Михаила Федоровича. 

Систематизировать (в форме таблицы) 

информацию о мероприятиях внутренней и 

внешней политики Алексея Михайловича. 

Составлять схему органов государственной 

власти России в XVII в., выявлять изменения в 

системе управления в сравнении с 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

деятельности Земских соборов. 

Развитие приказной системы. Приказ Тайных 

дел. Реформа патриарха 

Никона и церковный раскол. 

Экономическое развитие России в XVII в. 

Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. (Соляной бунт в Москве 

1648 г., псковско-новгородское восстание, 

Медный бунт). 

Соловецкое восстание. 

Соборное уложение 1649 г. Завершение 

оформления крепостного права. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина (1669–1671). 

Внешняя политика России в XVII в. 

Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. 

Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада, ее решения. Вхождение 

земель Войска 

Запорожского в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 

1656–1658 гг. и ее результаты. Укрепление 

предыдущим периодом. Характеризовать 

отношения государства и Церкви в XVII в., 

причины церковного раскола. 

Анализировать тексты исторических 

источников (Соборное уложение 1649 г. и др.), 

раскрывать смысл и значение содержащихся в 

них положений. Систематизировать в форме 

таблицы информацию о социальных 

выступлениях в России XVII в. (время и место, 

причины, участники, действия восставших, 

итоги). Показывать на исторической карте 

места и основные события народных 

выступлений в XVII в. 

Характеризовать основные направления 

внешней политики России в XVII в., называть 

важнейшие события. Раскрывать 

обстоятельства и значение вхождения земель 

Войска Запорожского в состав России. 

Показывать на исторической карте 

территории, присоединенные к России в XVII 

в., рассказывать о народах, живших на этих 

территориях. Сравнивать международное 

положение России в начале и конце XVII в. 

Представлять характеристики российских 

государственных, общественных, религиозных 

деятелей XVII в. Рассказывать, используя 

историческую карту, об экспедициях и 

открытиях русских первопроходцев в Сибири 

и на Дальнем Востоке; объяснять значение 

этих открытий. Устанавливать 

пространственные, временные, причинно-

следственные связи между событиями, 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

южных рубежей. Белгородская засечная черта. 

Конфликты с Османской империей 

(Чигиринская война). Отношения России со 

странами Западной Европы. Освоение новых 

территорий. Народы России в XVII в. Царь 

Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. Эпоха 

Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова. Освоение Поволжья и 

Сибири. Калмыцкое ханство. 

Переселение русских на новые земли 

явлениями, процессами истории России и 

истории зарубежных стран, проводить 

исторические аналогии 

2.4 Культурное пространство 

России в XVI–XVII вв. 

2 Изменения в картине мира человека в XVI–

XVII вв. и повседневная жизнь. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. 

Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоев населения. 

Архитектура Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, 

Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли. Крепости. Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. 

Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем 

Характеризовать определяющие черты 

культуры России в XVI в. и новые веяния, 

появившиеся в ней в XVII в. 

Систематизировать информацию о памятниках 

зодчества XVI–XVII вв., соотносить ее с 

изобразительными материалами. 

Рассказывать о начале книгопечатания в 

России, объяснять его значение. 

Характеризовать литературные жанры, 

распространенные в России в XVI–XVII вв., 

называть произведения и их авторов. 

Раскрывать, в чем проявлялось обмирщение 

культуры в литературе, образовании, 

живописи, архитектуре. 

Представлять характеристики деятелей 

культуры XVI–XVII вв., их творчества, вклада 

в российскую и мировую культуру. 

Сопоставлять достижения отечественной 
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Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Посадская 

сатира XVII в. Развитие образования и 

научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах 

культуры и культур стран Запада и Востока, 

выявлять черты взаимовлияния культур. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

Итого по разделу 8   

Раздел 3. Россия в конце XVII – XVIII в.: от царства к империи 

3.1 Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Необходимость и предпосылки 

преобразований. 

Вопрос о престолонаследии после смерти царя 

Алексея Михайловича. Регентство царевны 

Софьи. Начало царствования Петра I. 

Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная 

(губернская). Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать 

(ревизии). 

Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и 

групп. Табель о рангах. Социальные и 

Составлять хронику основных событий в 

период регентства царевны Софьи. 

Систематизировать информацию о 

преобразованиях 

Петра I в форме таблицы (реформы 

управления, реорганизация армии, 

преобразования в экономике, социальной 

сфере, церковная реформа, новшества в 

культуре и быту). Проводить атрибуцию и 

анализ документов, изданных в правление 

Петра I (Табель о рангах, указ о 

единонаследии, Таможенный тариф 1724 г. и 

др.) – определять время, обстоятельства и 

цели создания документа, извлекать 

ключевую информацию, называть 

последствия введения. Извлекать и 

анализировать картографическую 

информацию об экономическом положении 

России в Петровское время (экономические 

районы, промышленные и торговые центры, 

пути сообщения и др.) 

Систематизировать материал о положении 
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национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Сподвижники Петра I. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России 

империей. Итоги, последствия, значение 

петровских преобразований 

различных слоев населения России в первой 

четверти XVIII в. (в форме таблицы, схемы). 

Локализовать на карте районы социальных и 

национальных выступлений в первой четверти 

XVIII в. Представлять характеристику 

сподвижников Петра I (происхождение, 

участие в проводившихся преобразованиях, 

личные качества). 

Выделять основные направления внешней 

политики России в правление Петра I, 

называть относящиеся к ним события, 

локализовать их на исторической карте. 

Систематизировать информацию о Северной 

войне в форме таблицы (причины войны, 

участники и их цели, ключевые события, 

итоги, последствия). Локализовать на карте 

районы военных действий, места важнейших 

сражений Северной войны, территориальные 

изменения по итогам войны. Раскрывать 

значение провозглашения России империей. 

Представлять характеристику Петра I, его 

деятельности и личности. Приводить и 

сопоставлять суждения историков об итогах, 

последствиях, значении петровских 

преобразований, анализировать приводимые 

аргументы. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 
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3.2 Россия в 1725–1762 гг. 2 Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Внутренняя политика в 1725–1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Обострение 

социальных противоречий. 

Национальная и религиозная политика. 

Внешняя политика России в 1725–1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о дворцовых переворотах 

(причины, ключевые события, участники, 

последствия). 

Проводить анализ текста источников – 

«Кондиций», указов, 

Манифеста о вольности дворянства 

(установление авторства, времени и 

обстоятельств создания источника, извлечение 

ключевой информации). Объяснять причины и 

приводить факты усиления роли гвардии в 

1725–1762 гг. Систематизировать в форме 

таблицы информацию о внутренней и 

внешней политике в правление Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Представлять характеристики правителей, 

занимавших российский трон в 1725–1762 гг. 

(обстоятельства прихода к власти, основные 

мероприятия правления, личные качества). 

Характеризовать национальную и 

религиозную политику, проводившуюся в 

России в 1725–1762 гг. Составлять 

развернутый план «Внешняя политика России 

в 1725–1762 гг.» (основные направления, 

события, итоги). Систематизировать 

информацию о Семилетней войне и участии в 

ней России (причины, участники, ключевые 

сражения российской армии, итоги, 

последствия) 

3.3 Россия в 1762–1801 гг. 2 Правление Екатерины II. Политика 

просвещенного абсолютизма: основные 

Характеризовать содержание политики 

просвещенного абсолютизма и попытки ее 



 

 

№ 
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направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. 

Экономическая и финансовая политика. 

Губернская реформа. Усиление 

крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачева. Основные сословия российского 

общества, их положение. 

Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Народы России во второй половине XVIII в. 

Национальная и религиозная политика. 

Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в. 

Крестьяне – крепостные, государственные, 

монастырские (положение, повинности). 

Условия жизни крепостной деревни. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Промышленность в городе и деревне. 

Крепостной и вольнонаемный труд. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности. Начало 

предпринимательских династий. Развитие 

торговли. Ярмарки. Россия в европейской и 

мировой политике во второй половине XVIII в. 

Борьба за выход к Черному морю. 

Русско-турецкие войны и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Освоение Новороссии. 

Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи 

Посполитой 

реализации в России в правление Екатерины II 

(мероприятия, результаты, значение). 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии. 

Представлять в виде схемы систему местного 

управления по губернской реформе. 

Анализировать тексты исторических 

источников («Наказ» Уложенной комиссии, 

Жалованные грамоты дворянству и городам, 

указы), проводить атрибуцию, извлекать 

информацию. Систематизировать в форме 

таблицы информацию о восстании под 

предводительством Е.И. Пугачева (причины, 

социальный состав и цели участников, 

ключевые события, итоги, последствия). 

Локализовать на карте события восстания под 

предводительством Е.И. Пугачева, места 

важнейших сражений. Систематизировать в 

форме таблицы информацию о положении 

основных социальных слоев и групп в России 

во второй половине XVIII в. Локализовать на 

карте территории расселения народов в 

Российской империи в XVIII в. 

Характеризовать национальную и 

религиозную политику в правление Екатерины 

II. 

Рассказывать, используя историческую карту, 

о развитии промышленности и торговли в 

России во второй половине XVIII в. 
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(экономические районы, важнейшие торговые 

пути, крупные центры промышленности и 

торговли, ярмарки). 

Характеризовать положение крепостных, 

государственных, монастырских крестьян во 

второй половине XVIII в., привлекая материал 

источников. 

Систематизировать информацию о Русско-

турецких войнах второй половины XVIII в. (в 

форме хроники, таблицы). Локализовать на 

карте районы расселения колонистов в 

Новороссии, Крыму, Поволжье, на побережье 

Азовского моря и на других территориях. 

Систематизировать информацию об участии 

России, наряду с Австро- Венгрией и 

Пруссией, в разделах Речи Посполитой (даты, 

территории, отошедшие к участникам 

раздела). 

Представлять характеристику 

Екатерины II, высказывать суждение о ее 

личности и деятельности. 

Называть государственных деятелей 

екатерининской эпохи (Н.И. Панин, А.А. 

Безбородко, Г.А. Потемкин), соотносить их 

деятельность с мероприятиями власти. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

3.4 Россия при Павле I 1 Россия при Павле I. Изменение порядка Характеризовать основные мероприятия 
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престолонаследия. 

Ограничение дворянских привилегий. 

Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской 

империи. 

Репрессивная политика. Россия и Великая 

французская революция. 

Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. 

Ушакова. Русское военное искусство 

внутренней политики Павла I. Анализировать 

тексты документов (Акт о престолонаследии, 

Манифест о трехдневной барщине, указы), 

проводить их атрибуцию, извлекать 

информацию; объяснять значение издания 

документов. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию об участии России в 

антифранцузских коалициях (Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова, действия 

эскадры 

Ф.Ф. Ушакова), комментировать ее в 

контексте всеобщей истории. Давать 

характеристику русского военного искусства, 

выдающихся военачальников российской 

армии и флота. Представлять характеристику 

Павла I, сопоставлять имеющиеся суждения о 

его личности и правлении, объяснять, на чем 

они основаны. Раскрывать причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 г., 

называть его участников. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

3.5 Культура народов России в 

XVIII в. 

2 Культура Петровской эпохи. Преобразования 

и нововведения в культуре. Век Просвещения. 

Сословный характер образования. 

Становление отечественной науки; М.В. 

Ломоносов. Основание 

Систематизировать информацию о новых 

явлениях и достижениях в различных сферах 

культуры в России XVIII в. (образование и 

наука, общественная мысль, литература, 

искусство, театр) в форме таблиц, 
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Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции 

(В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели 

(В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники, 

архитекторы и их произведения). 

Театр (Ф. Г. Волков) 

тематических эссе и др. 

Анализировать тексты документов, 

литературных произведений, проводить 

атрибуцию, извлекать информацию. 

Раскрывать предпосылки становления 

российской науки в XVIII в.; называть 

ключевые учреждения и события. 

Характеризовать основные направления 

развития российской науки, приводя примеры 

открытий и достижений, имена их авторов. 

Представлять характеристику М.В. 

Ломоносова, высказывать суждение о 

значении его научной деятельности. 

Характеризовать направления и называть 

представителей общественной мысли в России 

XVIII в. Сравнивать идеи европейского 

Просвещения и общественные идеи в России в 

XVIII в., выявлять общие черты и 

особенности. Соотносить информацию о 

культурных событиях, явлениях, 

произведениях с визуальным рядом, 

представленным в учебниках, видеоресурсах. 

Характеризовать основные стили культуры 

XVIII в. (барокко, классицизм, 

сентиментализм), выявлять их черты в 

конкретных произведениях, памятниках. 

Представлять описание культуры и быта 

дворянства, купечества, духовенства, 

крестьянства, выявлять их характерные черты 

в произведениях литературы, живописи. 

Называть имена государственных и 

общественных деятелей, известных заслугами 
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в развитии российского образования, науки 

(И.И. Шувалов, Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков и 

др.), объяснять, в чем состоял их вклад. 

Называть имена русских путешественников, 

локализовать на карте маршруты их 

экспедиций, объяснять значение сделанных 

открытий. Высказывать и аргументировать 

суждение о роли российской науки и 

культуры 

XVIII в. в развитии европейской и мировой 

науки и культуры. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

Итого по разделу 9   

Раздел 4. Российская империя в XIX – начале XX в. 

4.1 Россия в 1801–1825 гг. 1 Российская империя в начале XIX в.: 

территория, население, особенности 

социально-экономического развития. 

Внутренняя политика императора Александра 

I в начале царствования. Проекты 

либеральных реформ и их судьба М.М. 

Сперанский. Реформы государственного 

управления Россия в международных 

отношениях начала XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях. 

Войны с Ираном, Турцией, Швецией. 

Отечественная война 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813–1814 

Характеризовать, используя историческую 

карту, национальный и конфессиональный 

состав населения России в начале XIX в. 

Систематизировать информацию о реформах 

1801–1812 гг. 

в социальной и политической сферах (указ о 

«вольных хлебопашцах», министерская 

реформа, учреждение Государственного 

совета), давать и аргументировать оценку их 

значения. Характеризовать основные цели, 

направления и итоги внешней политики 

России в 1801–1812 гг. 

Объяснять причины и последствия заключения 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813–1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1816–

1825 гг. 

Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения А.А. Аракчеев. Движение 

и восстание декабристов. Тайные организации 

«Союз спасения», «Союз благоденствия», 

Северное и Южное общества. 

Выступление декабристов в Санкт- Петербурге 

Россией Тильзитского мира с Францией. 

Указывать на исторической карте места 

военных кампаний 1801–1812 гг. с участием 

России, территории, вошедшие в состав 

России к 1812 г. Характеризовать причины 

Отечественной войны 1812 г., планы сторон, 

основные этапы и сражения. Показывать на 

карте ход военных действий и места 

крупнейших сражений Отечественной войны 

1812 г. Составлять характеристики героев 

Отечественной войны 1812 г. (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов 

и др.), высказывать суждения об их 

деятельности, личных качествах. Объяснять 

причины и раскрывать историческое значение 

победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Раскрывать цели и характеризовать итоги 

Заграничного похода русской армии 1813–

1814 гг., участия России в Венском конгрессе 

и Священном союзе. Указывать на карте 

территориальные изменения, произошедшие в 

Европе после 

Венского конгресса 1815 г. 

(в том числе, территориальные приобретения 

России). Давать оценку изменениям роли 

России в международных отношениях в 

первой четверти XIX в. 

Объяснять причины и приводить 

доказательства изменения 

внутриполитического курса 

Александра I в 1816–1825 гг. 

Характеризовать задачи, организацию и 
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результаты существования военных поселений 

в России. 

Анализировать тексты документов («Русская 

правда», «Конституция»), проводить их 

атрибуцию, извлекать информацию, 

раскрывать сущность позиций авторов. 

Систематизировать информацию о движении 

декабристов в форме таблицы (предпосылки 

возникновения тайных обществ, цели, 

участники первых организаций, Южного и 

Северного обществ). Рассказывать о 

выступлениях декабристов в Санкт- 

Петербурге и на юге России, раскрывать 

причины и последствия их поражения. 

Составлять характеристики руководителей и 

участников декабристского движения, 

высказывать суждения об их деятельности, 

личных качествах Сопоставлять оценки 

сущности и значения декабристского 

движения, излагаемые в учебной и научно-

исторической литературе, раскрывать, на чем 

они основываются. Составлять 

характеристики императора Александра I и его 

окружения 

(М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев и др.), 

высказывать суждения об их деятельности, 

личных качествах. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 
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4.2 Россия в 1825–1855 гг. 1 Внутренняя политика Николая I: 

реформаторские и консервативные тенденции. 

Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, 

цензура. Сословная структура российского 

общества. 

Крепостное хозяйство. Крестьянский вопрос и 

реформа управления государственными 

крестьянами (1837–1841). Начало 

промышленного переворота в России и его 

особенности. Финансовая реформа 

1839–1841 гг. Начало железнодорожного 

строительства. Этнокультурный облик 

российского общества. Национальная 

политика. 

Административное управление на окраинах 

империи. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. 

Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма А.И. Герцен. 

Внешняя политика России в период правления 

Николая I. Расширение империи: Русско-

иранская и Русско- турецкая войны. Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. 

Крымская война: участники, цели сторон, 

ключевые события, итоги 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию об основных мероприятиях, 

характеризующих реформаторскую и 

консервативную тенденции во внутренней 

политике Николая I. Объяснять значение 

проведенной в России кодификации законов, 

давать оценку вкладу М.М. Сперанского в ее 

осуществление. Раскрывать цели и 

последствия введения в России цензурных 

ограничений. Называть цели и основные 

положения реформы управления 

государственными крестьянами, проведенной 

под руководством П.Д. Киселева. 

Рассказывать о начале и особенностях 

промышленного переворота в России в первой 

половине XIX в., привлекая информацию 

исторической карты. Характеризовать цели, 

основные положения и результаты финансовой 

реформы Е.Ф. Канкрина. 

Раскрывать цели и характер 

осуществлявшейся Николаем I национальной 

политики, приводить примеры конкретных 

событий, ситуаций. Характеризовать 

причины, цели и итоги Польского восстания 

1830–1831 гг. Систематизировать 

информацию о Кавказской войне 1817–1864 

гг. (причины, руководители и участники, 

ключевые события, итоги). Составлять 

характеристики императора Николая I и 

государственных деятелей периода его 

царствования, высказывать суждения об их 

личностях и деятельности. 
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Характеризовать основные положения теории 

официальной народности, раскрывать ее место 

в общественной жизни в николаевскую эпоху. 

Систематизировать информацию о 

славянофильском и западническом течениях в 

российской общественной мысли 1830–1850-х 

гг. (взгляды на прошлое и перспективы 

развития России, известные представители 

течений, общественная деятельность). 

Анализировать тексты исторических 

источников (публицистики, переписки, 

воспоминаний и др.), определять их 

принадлежность к течениям общественной 

мысли, авторство, извлекать информацию. 

Называть представителей основных течений 

общественной мысли 1830–1850-х гг. – 

охранительного, славянофильского, 

западнического, сторонников революционной 

и социалистической идеологии, 

характеризовать их взгляды и деятельность. 

Раскрывать характер внешней политики 

Николая I в Европе, называть действия, 

предпринятые в годы европейских революций. 

Локализовать на карте события Русско-

иранской (1826–1828) и 

Русско-турецкой (1828–1829) войн и 

территории, присоединенные к Российской 

империи. Называть причины и участников 

Крымской войны 1853–1856 гг., 

характеризовать планы сторон, основные 

этапы и сражения войны. Указывать на карте 

театры военных действий и места крупнейших 
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сражений Крымской войны 1853–1856 гг., 

территориальные изменения, произошедшие 

после подписания Парижского мирного 

договора. 

Объяснять причины и последствия поражения 

России в Крымской войне. Составлять 

характеристики героев 

Крымской войны (В.А. Корнилов, П.С. 

Нахимов, В.И. Истомин и др.), высказывать 

суждения об их деятельности, личных 

качествах. Устанавливать пространственные, 

временные, причинно-следственные связи 

между событиями, явлениями, процессами 

истории России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

4.3 Культура России в первой 

половине XIX в. 

1 Развитие и достижения российской науки и 

техники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. 

Политика в области просвещения: 

формирование сети школ и университетов. 

Основные стили в художественной культуре. 

Золотой век русской литературы. 

Формирование русского литературного языка. 

Становление национальной музыкальной 

школы. Русское театральное искусство и его 

яркие представители. Живопись и архитектура 

Характеризовать основные достижения 

российской науки и техники первой половины 

XIX в.: называть важнейшие научные 

открытия и технические изобретения, имена их 

авторов. Показывать на карте маршрут 

антарктической экспедиции Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, объяснять ее 

значение. Называть основные мероприятия и 

раскрывать значение реформ в сфере 

образования в России в первой половине XIX 

в. 

Характеризовать основные стили в 

художественной культуре первой половины 

XIX в. (сентиментализм, романтизм, ампир, 

реализм), их признаки, приводить примеры 

произведений. Раскрывать сущность золотого 
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века русской литературы, называть 

относящиеся к нему великие литературные 

произведения, давать аргументированную 

оценку их вклада в отечественную и мировую 

литературу. Характеризовать обстоятельства и 

историческое значение формирования 

русского литературного языка. Рассказывать о 

формировании русской национальной 

музыкальной школы, называть выдающиеся 

музыкальные произведения первой половины 

XIX в. и имена их создателей, давать оценку 

их вклада в отечественное и мировое 

музыкальное искусство. 

Характеризовать особенности русского 

театрального искусства первой половины XIX 

в., творчества знаменитых актеров (Е.С. 

Семенова, П.С. Мочалов, М.С. Щепкин). 

Систематизировать информацию об основных 

стилях русской живописи и архитектуры 

первой половины XIX в., об известных 

художниках, архитекторах и их произведениях 

(в виде обычной или электронной таблицы с 

иллюстрациями). Составлять характеристики 

известных представителей российской науки и 

техники, литературы и искусства, давать 

оценку их наследию. 

Объяснять, в чем состоит вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. Устанавливать пространственные, 

временные, причинно-следственные связи 

между событиями, явлениями, процессами 

истории России и истории зарубежных стран, 
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проводить исторические аналогии 

4.4 Великие реформы и 

пореформенная Россия 

1 Преобразования Александра II: курс на 

социальную и правовую модернизацию 

страны. 

Необходимость и предпосылки Великих 

реформ. Подготовка и проведение 

крестьянской реформы. Значение отмены 

крепостного права в России. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. 

Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Экономическое и социальное развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. 

Крестьянское хозяйство и общинное 

землевладение. Изменения в условиях жизни 

крестьян и помещиков. 

Развитие торговли и промышленности в 

пореформенный период. Формирование новых 

промышленных районов и отраслей хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота и его 

последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных 

слоев населения России. Миграция сельского 

населения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Общественная жизнь в пореформенной 

России. Расширение сферы общественной 

деятельности (самоуправление, печать, 

образование, суд). 

Раскрывать необходимость проведения в 

России системных реформ, в том числе 

отмены крепостного права. Характеризовать 

позиции и практическое участие императора 

Александра II и его окружения в разработке и 

реализации проектов реформ. 

Систематизировать в таблице информацию о 

реформах 1860–1870-х гг. (годы издания 

установочных документов; основные 

положения, нововведения; итоги 

осуществления реформ). 

Анализировать тексты источников (Манифест 

об отмене крепостного права 19 февраля 1861 

г., документы других реформ), проводить их 

атрибуцию, извлекать информацию, 

формулировать суждения. 

Раскрывать историческое значение отмены 

крепостного права и других реформ, 

проведенных в России в 1860–1870-х гг. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии. 

Характеризовать изменения в развитии 

сельского хозяйства России после отмены 

крепостного права. Показывать на карте новые 

промышленные районы, объекты новых 

отраслей хозяйства, крупнейшие центры 

торговли, железные дороги пореформенной 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Консервативные, либеральные, радикальные 

течения общественной мысли. Народническое 

движение: идеи, участники, организации, 

деятельность. Кризис самодержавия на рубеже 

1870–1880-х гг. 

Политический террор; убийство Александра II 

России. Характеризовать экономические и 

социальные последствия промышленного 

переворота в России, приводя факты. 

Систематизировать информацию о социальной 

структуре и положении основных групп 

населения в 1860–1870-х гг. (в виде таблицы, 

схемы). 

Объяснять причины и приводить 

доказательства подъема общественного 

движения в России во второй половине XIX в. 

Характеризовать консервативное, 

либеральное, радикальное течения 

общественной мысли в России 1860–1870-х гг. 

(идеология, социальная база, формы 

деятельности). Объяснять причины и 

раскрывать обстоятельства распространения в 

России 

1860–1870-х гг. народнических идей. 

Систематизировать информацию об 

анархистском, пропагандистском и 

заговорщическом направлениях русского 

народничества 

1860–1870-х гг. в виде таблицы (идеологи, 

цели, тактика, организации, действия). 

Характеризовать деятельность народнических 

организаций в 1860–1870-х гг. («хождение в 

народ», тактика террора и др.) и ее результаты. 

Анализировать источники, относящиеся к 

общественным движениям 1860–1880-х гг., 

проводить их атрибуцию, извлекать 

информацию, формулировать суждения. 

Составлять характеристики государственных 
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деятелей, а также представителей 

общественных движений 

1860–1870-х гг., раскрывать связь их 

деятельности с важнейшими событиями 

жизни страны в рассматриваемый период. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

4.5 Внутренняя политика 

Александра III. Идейные 

течения и общественные 

движения в России в 1880–

1890-х гг. 

1 Внутренняя политика Александра III: реформы 

и «контрреформы». 

Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной 

самодеятельности. Национальная и 

религиозная политика. Экономическая 

модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. 

Эволюция финансовой политики 

(деятельность Н.Х. Бунге и 

И.А. Вышнеградского) Промышленный 

подъем на рубеже XIX–XX вв. 

Индустриализация и урбанизация. 

Идейные течения и общественные движения в 

России в 1880–1890-х гг. Распространение 

марксизма и формирование социал-

демократии 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию об основных мероприятиях 

внутренней политики Александра III и 

результатах 

«контрреформ» в сферах государственного 

управления, местного самоуправления, 

образования и печати. Анализировать 

источники 1880–1890-х гг. 

(официальные документы – Манифест о 

незыблемости самодержавия и др., 

публицистические материалы, воспоминания), 

проводить их атрибуцию, извлекать 

информацию, формулировать суждения. 

Называть мероприятия и раскрывать 

результаты финансовой и экономической 

политики государства в 1880–1890-х гг. 

Характеризовать мероприятия российской 

власти по решению рабочего вопроса, 

сопоставлять их с опытом 

западноевропейских стран. 

Составлять характеристики императора 
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Александра III и видных государственных 

деятелей периода его правления (И.А. 

Вышнеградский, Н.Х. Бунге, К.П. 

Победоносцев и др.), их взглядов, 

деятельности, личных качеств. Устанавливать 

пространственные, временные, причинно-

следственные связи между событиями, 

явлениями, процессами истории России и 

истории зарубежных стран, проводить 

исторические аналогии. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о консервативном 

(охранительном), либеральном и радикальном 

направлениях общественной мысли в России в 

1880–1890-х гг. (идеология, лидеры, цели, 

социальная база, деятельность). 

Раскрывать предпосылки и обстоятельства 

распространения в России 1880–1890-х гг. 

идей марксизма, организационного 

оформления российской социал- 

демократии (группа «Освобождение труда», 

РСДРП). Анализировать источники, 

относящиеся к различным течениям 

общественной мысли (публицистика, 

программные документы), проводить их 

атрибуцию, извлекать информацию, 

формулировать суждения. 

Характеризовать формы и итоги выступлений 

оппозиционных общественных сил в России в 

1880–1890-х гг. Устанавливать 

пространственные, временные, причинно-

следственные связи между событиями, 
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явлениями, процессами истории России и 

истории зарубежных стран, проводить 

исторические аналогии 

4.6 Внешняя политика России 

во второй половине XIX в. 

1 Внешняя политика России во второй половине 

XIX в. Завершение Кавказской войны 

Присоединение Средней Азии. Россия и 

Балканы. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Внешняя 

политика Александра III. 

Упрочение международного положения 

страны. Участие России в создании блоков 

великих держав 

Характеризовать обстоятельства завершения и 

итоги Кавказской войны. Систематизировать в 

форме таблицы информацию о присоединении 

к России Средней Азии (предпосылки, этапы, 

ключевые события, значение). Объяснять 

причины, характеризовать цели сторон, 

основные сражения и итоги Русско-турецкой 

войны 1877–1878 гг. 

Раскрывать роль России в освобождении 

балканских народов. Локализовать на карте 

события военных кампаний России во второй 

половине XIX в (на Кавказе, в Средней Азии, 

на Балканах), территориальные приобретения 

России к концу XIX в. Составлять 

характеристики выдающихся российских 

полководцев, героев Русско-турецкой войны 

1877–1878 гг. (М.Д. Скобелев, И.В. Гурко и 

др.). 

Характеризовать основные цели, мероприятия 

и итоги внешней политики России на Дальнем 

Востоке. Объяснять причины переориентации 

внешнеполитического курса России от 

участия в «Союзе трех императоров» в 1880-х 

гг. (совместно с Германией и Австро-

Венгрией) 

к сближению с Францией в 1890-х гг. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 
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и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

4.7 Культура России во 

второй половине XIX в. 

1 Многоликость культурного пространства 

России. Городская и сельская культура, 

народная культура. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Рост 

образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Становление 

национальной научной школы, ее достижения 

и вклад в мировую науку. 

Общественная значимость художественной 

культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры 

Рассказывать об изменениях в облике городов, 

повседневной жизни россиян во второй 

половине XIX в., распознавать черты нового в 

изображениях, относящихся к данному 

периоду. 

Характеризовать основные мероприятия и 

итоги реформ в сфере образования в России во 

второй половине XIX в. Называть достижения 

и открытия российских ученых второй 

половины XIX в. 

в разных областях науки, получившие мировое 

признание (математика, физика, химия, 

биология, медицина и др.). Характеризовать 

значительных представителей российской 

литературы второй половины XIX в., их 

произведения, место в европейской и мировой 

литературе. Раскрывать характерные черты 

основных стилей в живописи второй 

половины XIX в. (классицизм, реализм, 

импрессионизм), называть относящиеся к ним 

произведения и их авторов. Называть 

композиторов и произведения, давшие 

основание говорить о подъеме во второй 

половине XIX в. русской национальной 

музыкальной школы («Могучая кучка», П.И. 

Чайковский и др.). Раскрывать, приводя 

конкретные примеры, роль театрального 

искусства в жизни российского общества во 
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второй половине XIX в. Систематизировать 

информацию об основных стилях русской 

архитектуры второй половины XIX в. (русско- 

византийский стиль, русский/неорусский 

стиль), их наиболее ярких представителях, 

известных постройках (в виде 

таблицы/электронной таблицы). Давать и 

аргументировать оценку места российской 

культуры в мировой культуре XIX в. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

4.8 Россия в начале XX в. 

Российская империя на 

пороге нового века. 

Россия в системе 

международных 

отношений в начале XX в. 

1 Россия в начале ХХ в. Российская империя на 

пороге нового века. 

Россия на карте мира в начале ХХ в. 

Экономическое развитие. 

Демография, социальная стратификация. 

Формирование новых социальных групп. 

Имперский центр и национальные регионы. 

Император Николай II и его консервативно- 

охранительная политика. 

Необходимость преобразований. 

Особенности промышленного и аграрного 

развития России на рубеже 

XIX–XX вв. Государственный капитализм и 

формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. 

Россия в системе международных отношений 

в начале ХХ в. Политика на Дальнем Востоке. 

Характеризовать основные тенденции и 

противоречия социально- 

экономического развития и политической 

ситуации в России в конце XIX – начале ХХ в. 

Систематизировать информацию об 

этническом составе, социальной структуре и 

положении основных групп населения России 

к началу ХХ в. (в виде таблицы, схемы). 

Разъяснять сущность и остроту 

«крестьянского» (аграрного) и рабочего 

вопросов в России в начале ХХ в. 

Характеризовать основные мероприятия и 

итоги политики модернизации «сверху» в 

конце XIX – начале ХХ в. 

Приводить данные о создании в России 

монополий. Показывать на карте новые 

промышленные районы, сложившиеся в 
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Русско-японская война 1904–1905 гг. Блоковая 

система и участие в ней России 

России в конце XIX – начале ХХ в. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии. 

Характеризовать основные направления и 

цели внешней политики России, ее союзников 

и противников в начале XX в. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о Русско-японской войне 1904–

1905 гг. (причины, планы сторон, основные 

сражения, итоги войны). Показывать на карте 

места крупных сражений Русско-японской 

войны 1904–1905 гг., территориальные 

изменения, произошедшие после подписания 

Портсмутского мирного договора. Объяснять 

причины и последствия поражения России в 

Русско-японской войне 1904–1905 гг. 

Приводить примеры героизма российских 

воинов в ходе Русско-японской войны 

1904–1905 гг. (крейсер «Варяг», оборона Порт-

Артура и др.). 

Характеризовать место России в системе 

европейских держав в первое десятилетие ХХ 

в. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 
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4.9 Общественное движение в 

России в начале XX в. 

Общественное и 

политическое развитие 

России в 1907–1914 гг. 

1 Общественное движение в России в начале XX 

в. Оппозиционное либеральное движение. 

Возникновение социалистических 

организаций и партий. Политический 

терроризм. «Полицейский социализм». Первая 

российская революция 1905–1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. 

Общественное и политическое развитие 

России в 1907–1914 гг. Программа системных 

реформ П.А. Столыпина и ее реализация. 

Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий 

Объяснять причины возникновения в начале 

ХХ в. оппозиционного либерального 

движения, характеризовать основные цели, 

мероприятия и итоги деятельности («Союз 

освобождения», «банкетная кампания»). 

Систематизировать в виде тезисов или 

таблицы информацию о деятельности 

социалистических партий в России начала ХХ 

в. (цели, социальная база, тактика). 

Раскрывать цели и сущность политики 

«полицейского социализма», характеризовать 

ее руководителей, мероприятия и итоги. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о российской революции 1905–

1907 гг. (причины, участники, этапы, 

ключевые события, итоги, значение). 

Анализировать письменные и визуальные 

источники (Манифест 17 октября 1905 г. и 

др.), извлекать информацию, излагать 

суждения. Систематизировать информацию о 

либеральных и консервативных политических 

партиях в начале ХХ в. в виде тезисов или 

таблицы (цели, лидеры, социальная база, 

тактика). 

Характеризовать думскую деятельность в 

1906–1907 гг. и ее основные итоги. 

Представлять оценку итогов и исторического 

значения российской революции 1905–1907 гг. 

Составлять характеристики лидеров и видных 

деятелей политических партий в России 

начала ХХ в. Устанавливать 

пространственные, временные, причинно-
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следственные связи между событиями, 

явлениями, процессами истории России и 

истории зарубежных стран, проводить 

исторические аналогии. 

Систематизировать информацию о важнейших 

событиях политической и общественной 

жизни в России в 1907–1914 гг. (в виде 

таблицы). Характеризовать цели, основные 

мероприятия и итоги столыпинской аграрной 

реформы. Анализировать тексты документов 

аграрной реформы (указа 1906 г. и закона 1910 

г.), извлекать информацию, высказывать 

суждения. Объяснять причины и следствия 

незавершенности системных реформ под 

руководством П.А. Столыпина. Составлять 

характеристики императора Николая II и 

видных государственных деятелей периода 

его правления (С.Ю. Витте, 

В.К. Плеве, П.А. Столыпин и др.). 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

4.10 Серебряный век 

российской культуры 

1 Серебряный век российской культуры. Новые 

явления в литературе и искусстве. Русский 

модерн. Литература, живопись и архитектура 

начала XX в. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и балет. 

Русские сезоны в Париже. Российские 

Раскрывать сущность понятия 

«Серебряный век российской культуры» в 

контексте отечественной культуры Нового 

времени. Объяснять причины изменения 

мировоззренческих ценностей и стиля жизни в 

начале ХХ в., распространения модернистских 
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меценаты. 

Зарождение российского кинематографа. 

Развитие образования. Открытия российских 

ученых в науке и технике. Достижения 

гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. 

Вклад России начала XX в. 

в мировую культуру 

идей. Характеризовать новые течения в 

литературе и искусстве (символизм, футуризм, 

кубизм и др.), называть их известных 

представителей, художественные 

объединения, программные произведения. 

Представить сообщение (презентацию, эссе) о 

стилях русской архитектуры начала XX в. 

(неорусский стиль, неоклассицизм, модерн), 

относящихся к ним постройках и их 

создателях. 

Раскрывать место российского театра конца 

XIX – начала ХХ в. в истории мирового театра 

(МХТ, учение 

К.С. Станиславского). Называть 

организаторов и участников Русских сезонов в 

Париже, раскрывать значение данного 

проекта. 

Представлять оценку деятельности и 

творчества представителей российской 

культуры начала ХХ в. 

с точки зрения развития отечественной 

культуры и в контексте европейской и мировой 

культуры. Объяснять, в чем выразилась 

демократизация российского образования в 

начале ХХ в., приводить факты. 

Систематизировать информацию о 

выдающихся российских ученых начала ХХ в., 

научных открытиях и технических 
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изобретениях в физике, химии, биологии, 

медицине, воздухоплавании, получивших 

международное признание. Представлять и 

аргументировать оценку вклада российской 

культуры начала ХХ в. в мировую культуру. 

Устанавливать пространственные, временные, 

причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями, процессами истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводить исторические аналогии 

Итого по разделу 10   

ИТОГО 34   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136   



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

КЛАСС 10 

Демонстрационный вариант тестирования по разделу 

«Входной контроль» 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 20 заданий части 1 и 2 заданий части 2. Задания 

части 1 с 1 по 20 оцениваются в 1 балл. В задании части 2 оценивается в 2 балл. Баллы, 

полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Задания выполняются в том порядке, в каком они представлены. Текст заданий 1-20 

переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. В заданиях 20 объясняется ответ 

на вопрос. В задании 22 указывается соответствие. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под 

правильным номером. 

Входная контрольная работа по истории России 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 

вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного 

вами ответа. 

Замкнутая группа лиц, обладавшая одинаковыми правами, привилегиями и 

обязанностями, передававшимися по наследству - это 

Оброк 

Гильдия 

Сословия 

Коллегии 

Назовите даты правления Николая II 

1825-1855 гг. 

1855- 1881 гг. 

1881-1894 гг. 

1894-1917 гг. 

В результате проведения Крестьянской реформы 1861 г. в России был(-а) 

отменена крепостная зависимость крестьян 

введен труд посессионных крестьян 

отменено временнообязанное состояние крестьян 

разрушена крестьянская община 

Как назывались выборные органы общественного самоуправления, созданные в ходе 

Великих реформ 1860-1870 гг.? 

Земства 

Крестьянские общины 

Дворянские собрания 

Городские Думы 

Проведение Судебной реформы было начато Александром II в 

1861 г. 

1864 г. 



 

 

1874 г. 

1880 г. 

Что из перечисленного характерной чертой развития России в пореформенный период? 

Рекордное увеличение доходности сельского хозяйства 

Появление первых мануфактур 

Начало нефтедобычи 

Начало промышленного переворота 

В XIX в. людей, отрицавших духовные, культурные и нравственные ценности 

предшествующих поколений и современного им общества, называли 

еретиками 

раскольниками 

нигилистами 

диссидентами 

Рассмотрите иллюстрацию и определите, представители, какого общественного 

движения на ней изображены 

 

Прочтите отрывок из «Записок революционера» П.А. Кропоткина и укажите дату 

события о котором идет речь 

«Под карету, чтобы остановить ее, была брошена бомба. Несколько черкесов из 

конвоя было ранено. Рысакова, бросившего бомбу, тут же схватили. Несмотря на 

настойчивые убеждения кучера не выходить из кареты, Александр II все-таки вышел... А 

когда он проходил совсем близко от другого молодого человека, Гриневицкого, тот бросил 

свою бомбу между обоими так, чтобы убить себя и царя. Теперь Александр II лежал на 

снегу, истекая кровью. Затем, он хотел перекреститься, но рука не поддается и он 

повторяет «Холодно, холодно.Пожалуйста, скорее  



 

 

домой... отвезите меня во дворец.. я хочу умереть...» Ужас 

присутствующего не понимающего еще 

выразился 
полного 

на лицах 

значения 

 

1874 г. 

1879 г. 

1881 г. 

1883 г. 

Этот человек в XIX веке во время Кавказской войны в течение 15 лет борьбу горцев 

против России возглавлял. Назовите его имя 

Имам Шамиль 

Осман-паша 

Девлет-Г ирей 

Тимур 

К внешнеполитическим событиям периода правления Александра II относится: 

Заключение Тильзитского мирного договора 

Героическая оборона Севастополя 

Выход России к Балтийскому морю 

Подписание Айгунского договора о границе с Китаем 

За что современники прозвали Александра III Миротворцем? 

за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России 

за его миролюбивую политику на внешнеполитической арене 

за его политику резкого сокращения военных расходов и армии 

за политику «вооруженного нейтралитета» 

Временные правила о печати 1882г.: 

временно отменяли цензурный контроль 

существенно смягчали цензурную политику правительства 

установили жесткий административный надзор за периодическими изданиями 

установили свободу печати 

Прочтите отрывок из воспоминаний современника и определите пропущенное имя 

императора. 

«Вступив 2 марта на окровавленный убийством царя-Освободителя русский престол, 

< > 

заставил обширную империю в состоянии почти хаотическом. Постоянные 

террористические акты против лиц, стоящих у власти, поддерживали в стране состояние 

совершившегося.» 

народа, 



 

 

хронического внутреннего брожения. ...За тринадцать лет царствования < > положение 

радикально изменилось». 

Павла I 

Александра II 

Николая I 

Александра III 

Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного, аграрно- 

сословного к индустриальному обществу, сопровождающийся изменениями в 

социальной структуре и быте людей - это 

Модернизация 

Барщина 

Монополия 

Синдикат 

Назовите дату Русско-Японской войны 

1904-1905 гг. 

1905-1907 гг. 

1912-1913 гг. 

1914-1918 гг. 

Отметьте, что не являлось причиной начала первой русской революции 

Малоземелье крестьян 

Бесправие рабочих 

Участие в русско-японской войне 

Появление первых политических партий 

Отметьте, что из перечисленного относится к реформам П.А.Столыпина 

Создание акционерных обществ 

Аграрная реформа 

Введение винной монополии 

Денежная реформа 

Важнейшее мероприятие аграрной реформы Столыпина: 

увеличение церковного землевладения 

запрещение крестьянам покидать общину 

частичная конфискация помещичьих земель 

передача крестьянам в собственность земельных наделов 

Что из перечисленного относится к итогам Манифеста 17 октября 1905г.: 

уничтожение самодержавия 

отмена выкупных платежей 

формирование многопартийности 

ликвидация помещичьего землевладения 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы. 

Назовите не менее трех причин поражения России в русско-японской войн  



 

 

22. Установите соответствие названием партии и фамилией ее лидера: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ запишите в таблице. 

Партия Лидер 

А) Конституционные демократы (кадеты) 1) Чернов В.Н 

Б) Союз 17 октября (октябристы) 2) Милюков 

П.Н. В) Социалисты-революционеры (эсеры) 3) Ульянов

 (Ленин 

В.И. Г) Российская социал-демократическая рабочая партия 

(РСДРП) 

4) 

Пуришкевич В.М. Д) Союз русского народа 5) Гучков А.И 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 

Спецификация 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количес

тво 

заданий 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

Процент первичного балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу 

Базовый 20 20 81 

Повышенн

ый 
2 4 19 

Итого 22 24 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 24 балла. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 
0-10 11-16 17-21 22-24 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

Демонстрационный вариант тестирования по разделу 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ И СССР В 1920-1930-Е ГГ.» 

10 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 29 заданий части 1 и 2 заданий части 2. Задания 

части 1 с 1 по 29 оцениваются в 1 балл. В задании части 2 оценивается в 2 балл. Баллы, 

полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 



 

 

Задания выполняются в том порядке, в каком они представлены. Текст заданий 1-29 

переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. В заданиях 30 заполнение 

таблицы, оценивается в 4 балла. В задании 31 - работа с документом, оценивается в 8 баллов. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под 

правильным номером. 

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ И СССР В 1920-1930-Е ГГ. 

Временное правительство было создано в 

а) январе 1917 г. 

б) марте 1917 г. 

в) августе 1917 г. 

г) октябре 1917 г. 

В первые недели после взятия большевиками власти в октябре 1917 г. была 

запрещена партия 

а) меньшевиков 

б) правых эсеров 

в) кадетов 

г) левых эсеров 

Свобода совести, объявленная в России после Февральской революции, 

предусматривала 

а) право использовать символы разных религий в государственных церемониях 

б) право открыто проповедовать любую религию 

в) проведение уроков закона божьего в школах 

г) право граждан исповедовать любую религию ил и не исповедовать никакой 

К первым результатам Февральской революции относится 

а) ликвидация монархии 

б) передача земли крестьянам 

в) выход России из мировой войны 

г) установление рабочего контроля на фабриках и заводах 

Организации, созданные в деревне летом 1918 г. и оказывавшие активную поддержку 

советской власти, назывались 

а) ликбезами 

б) земствами 

в) рабфаками 

г) комбедами 

Что из названного относится к последствиям издания Приказа №1 

а) восстановление смертной казни в армии 

б) введение принципа единоначалия в армии 

в) роспуск выборных солдатских комитетов 

г) падение воинской дисциплины 

Когда открылся II Всероссийский съезд Советов 

а) 24 октября 1917 г. 

б) утром 25 октября 1917 г. 

в) вечером 25 октября 1917 г. 

г) 26 октября 1917 г. 

Какие из названных событий получили название «антоновщина»? 



 

 

а) восстания крестьян в начале 1920-х гг. против политики советской власти 

б) захваты крестьянами помещичьих земель во время революции 1905-1907 гг. 

в) восстания зажиточных крестьян в период массовой коллективизации 

г) действия крестьянских отрядов против «красных» и «белых» в годы 

гражданской 

войны 

Кто возглавил Всероссийский исполнительный центральный комитет (ВЦИК) 

а) В.И. Ленин 

б) Л.Д. Троцкий 

в) Л.Б. Каменев 

г) И.В. Сталин 

Среди причин победы красных в ходе Гражданской войны в Советской России НЕ 

было 

а) разобщенность белого движения 

б) четкость и простота обещаний и лозунгов 

в) политика военного коммунизма 

г) инициативность и самостоятельность военного руководства 

К проводившейся в Советской России в 1918-1920 гг. политике «военного 

коммунизма» относится 

а) всеобщая трудовая повинность 

б) свобода рыночной торговли 

в) развитие предпринимательства 

г) продналог с крестьян 

В декабре 1922 г. 

а) подписан Договор об образовании СССР 

б) принята Конституция СССР 

в) подписан мирный договор с Германией 

г) принята Декларация прав народов России 

Выберите верное соответствие между именами и профессиями знаменитых в 1930-е гг. 

в СССР людей. 

а) полярник В. Чкалов 

б) летчик И. Папанин 

в) актер Н. Черкасов 

г) шахтер А. Стаханов 

Что из названного относится к причинам культурной революции 

а) утверждение единой государственной идеологии 

б) возрождение роли религии в воспитание населения 

в) отказ от цензурных ограничений 

г) ограничение влияния государства на развитие культуры 

Стахановское движение развернулось в СССР в 

а) 1920-е годы 

б) 1930-е годы 

в) 1940-е годы 

г) 1950-е годы 

Что из названного относится к результатам борьбы в руководстве ВКП(б) в 1920-е гг. 



 

 

а) утверждение тезиса о возможности построения социализма в отдельно взятой 

стране 

б) победа взглядов о мировом врастании кулака в социализм 

в) разрешение деятельности оппозиции 

г) раскол ВКП(б), образование на ее основе новых политических партий 

Дебют советской дипломатии на международной арене произошел в 

а) 1918 г. 

б) 1920 г. 

в) 1922 г. 

г) 1924 г. 

Для политики нэпа было характерно 

а) распределение по уравнительному принципу 

б) развитие различных форм кооперации 

в) введение продразверстки 

г) запрещение наемного труда 

Сплошная коллективизация в зерновых районах СССР произошла в 

а) 1923-1925 гг. 

б) 1926-1927 гг. 

в) 1930-1933 гг. 

г) 1938-1939 гг. 

Какая из названных мер относилась к понятию «Великий перелом» 

а) коллективизация 

б) переход к многоукладной экономике 

в) введение свободных цен на многие товары 

г) вхождение в общероссийский рынок 

Какие из названных событий получили название «антоновщина»? 

а) восстания крестьян в начале 1920-х гг. против политики советской власти 

б) захваты крестьянами помещичьих земель во время революции 1905-1907 гг. 

в) восстания зажиточных крестьян в период массовой коллективизации 

г) действия крестьянских отрядов против «красных» и «белых» в годы 

гражданской войны 

Каково было содержание денежной реформы, проведенной в СССР в начале 1920-х гг.? 

а) введение т.н. конвертируемого червонца, обеспеченного золотым эквивалентом 

б) деноминация в 100 раз денег, действовавших в период гражданской войны 

в) свободный обмен нового советского рубля на любую зарубежную валюту 

г) свободный вывоз советской валюты за рубеж 

Экнономика СССР в 1930-е гг. характеризовалась 

а) ограничением рыночных механизмов 

б) невмешательством государства в хозяйственную сферу 

в) преимущественным развитием легкой промышленности 

г) децентрализацией управления и производства 

Что было целью «культурной революции» 1930-х гг. 

а) воспитание человека нового советского общества 

б) переход ко всеобщему высшему образованию 

в) распространение православия 

г) воспитание уважения к традициям русской культуры 



 

 

Первая пятилетка осуществлялась в 

а) 1924-1929 гг. 

б) 1928-1932 гг. 

в) 1928-1933 гг. 

г) 1932-1937 гг. 

Разгром Врангеля в Крыму произошел в 

а) 1918 г. 

б) 1920 г. 

в) 1922 г. 

г) 1924 г. 

Разрыв политического блока большевиков с левыми эсерами окончательно произошел 

в 

а) марте 1921 г. 

б) июле 1918 г. 

в) январе 1918 г. 

г) январе 1924 г. 

Режим двоевластия в России установился в 

а) марте 1917 г. 

б) апреле 1917 г. 

в) октябре 1917 г. 

г) январе 1918 г. 

В годы «военного коммунизма» в Советской России существовала 

а) свобода рыночной торговли 

б) плата за коммунальные услуги (жилье, свет и др.) 

в) оплата труда на предприятиях только в денежной форме 

г) продразверстка 

Часть 2. 

Заполните таблицы 

Сравните процесс индустриализации и коллективизации в СССР в 1930-е гг. 

Критерий Индустриализация Коллективизация 

Дата начала 

Цели 

  

Методы 

осуществления 

  

Результаты 
  

31. Прочитайте документы и ответьте на вопросы 

Какой документ приведен в отрывке? Назовите его. Когда он был принят? 

Укажите значение этого документа. 

Рабочий лист 2 

Дайте определения терминам: Военный коммунизм; Гражданская война; 

Продразверстка; Продналог; ВЦИК; НЭП; Коллективизация; Стахановское движение. 

Глава I. ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое 

государство рабочих и крестьян. 



 

 

Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, 

выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и 

завоевания 

диктатуры пролетариата. 

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице 

Советов депутатов трудящихся... 

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Статья 13. Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, 

образованное на основе добровольного объединения равноправных Советских 

Социалистических Республик: 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, 

Украинской Советской Социалистической Республики, 

Белорусской Советской Социалистической Республики, 

Узбекской Советской Социалистической Республики, Казахской Советской 

Социалистической 

Республики, 

Грузинской Советской Социалистической Республики, 

Азербайджанской Советской Социалистической Республики, 

Литовской Советской Социалистической Республики, 

Молдавской Советской Социалистической Республики, 

Латвийской Советской Социалистической Республики, 

Киргизской Советской Социалистической Республики, Таджикской Советской 

Социалистической 

Республики, 

Армянской Советской Социалистической Республики, 

Туркменской Советской Социалистической Республики, 

Эстонской Советской Социалистической Республики. 

14 Декреты Советской власти. Т.І.М., Гос. изд-во полит. литературы, 1957. С. 12-14. 

Статья 14. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших 

органов государственной власти и органов государственного управления подлежат: 

а) представительство СССР в международных отношениях, заключение, 

ратификация и денонсация договоров СССР с другими государствами, установление общего 

порядка во взаимоотношениях союзных республик с иностранными государствами; 

б) вопросы войны и мира; 

в) принятие в состав СССР новых республик; 

г) контроль за соблюдением Конституции 

СССР и обеспечение соответствия Конституций союзных республик с Конституцией 

СССР; 

д) утверждение изменений границ между союзными республиками; е) утверждение 

образования новых автономных республик и автономных областей в составе союзных 

республик... 

Спецификация 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности  



 

 

Уровень 

сложности задания 

Количеств

о заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла 

за всю работу 
Базовый 29 29 54,6 

Повышенный 2 12 45,4 

Итого 31 41 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 41 балл. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-12 13--22 23-34 35-41 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 45 минут.



 

 

Демонстрационный вариант тестирования по разделу 

«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945)» 

10 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 29 заданий части 1 и 2 заданий части 2. Задания 

части 1 с1 по 15 и с17 по 26 оцениваются в 1 балл. В задании 16 и 25 части 1 оценивается 

в 2 балла. Задание 27 оценивается в 5 баллов, задание 28 в 3 балла. Баллы, полученные за 

выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Задания выполняются в том порядке, в каком они представлены. Текст заданий 

переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945) 

Кто из указанных военачальников внес выдающийся вклад в разработку и 

осуществление Висло-Одерской и Берлинской операций в ходе Великой 

Отечественной войны? 

а) М.Н. Тухачевский 

б) М.В. Фрунзе 

в) К.К. Рокоссовский 

г) А.А. Брусилов 

Прочтите отрывок из воспоминаний военного советника президента США Г. 

Трумэна и укажите, когда происходили описываемые события. «...Радиограмма 

сообщала, что американские самолеты сбросили атомную бомбу на японский 

судостроительный центр Хиросиму  Москва объявила, что считает себя в состоянии 

войны с Японией. Мы предполагали, 

что русское наступление в Маньчжурии, вероятно, уже началось, и я подумал, 

что после этого нам придется делить как военные усилия против Японии, так и 

плоды этих усилий». 

а) в июне 1941 г. 

б) в феврале 1943 г. 

в) в декабре 1944 г. 

г) в августе 1945 г. 

Что было главным последствием Московской битвы в ходе Великой 

Отечественной войны? 

а) срыв плана «молниеносной войны» Германии против СССР 

б) открытие второго фронта в Европе 

в) завершение коренного перелома в войне 

г) переход стратегической инициативы в руки советского командования 

Что было одной из причин неудач Красной Армии в борьбе против войск 

Германии и ее союзников в первые месяцы Великой Отечественной войны? 

а) эвакуация военных заводов за Урал 



 

 

б) одновременное участие советских войск в вооруженном конфликте с 

Японией 

в) децентрализация экономики 

г) уничтожение в результате репрессий в предвоенные годы высшего 

командного состава армии 

Прочтите отрывок из высказывания У. Черчилля и укажите, о подписании 

какого договора 

идет речь. «В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было 

жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше исходные позиции германских 

армий с тем, чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов 

своей колоссальной империи». 

а) Договора о взаимопомощи между СССР и Францией (1935 г.) 

б) Договора о взаимопомощи между СССР и Чехословакией (1935 г.) 

в) Пакта о ненападении между СССР и Германией (1939 г.) 

г) Договора о мире между СССР и Финляндией (1940 г.) 

5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление Красной Армии под 

а) Киевом 

б) Москвой 

в) Ленинградом 

г) Сталинградом 

Прочтите отрывок из постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 

г. и укажите, как назывались предлагаемые в нем мероприятия. «...Осуществление 

вывода по заданиям Совета [Народных Комиссаров]. и Военных Советов фронтов 

возлагается на местные органы Советской власти. Размещение выводимого 

населения и ценного имущества 

производится по указаниям Совета. - Совнаркомами союзных республик». 

а) депортацией 

б) репатриацией 

в) эмиграцией 

г) эвакуацией 

Сталинградская битва началась: 

а) 17 июля 1942 г. 

б) 17 августа 1942 г. 

в) 21 сентября 1943 г. 

г) 5 декабря 1941 г. 

В Сталинградской битве героически сражалась 62-я армия под 

командованием генерала 

а) В.И. Чуйкова 

б) Д.М. Карбышева 

в) В.К. Блюхера 

г) М.В. Фрунзе 

Договор о ненападении между Германией и СССР был подписан: 

а) 15 ноября 1937г. 

б) 27 августа 1940 г. 

в) 23 августа 1939 г. 



 

 

г) 1 сентября 1939 г. 

Секретный протокол, подписанный между Германией и СССР в 1939 г., касался: 

а) создания военного союза 

б) разделения сфер влияния в Европе 

в) совместного производства военной техники 

г) социально-экономического сотрудничества 

Столкновение японских и советских войск у озера Хасан произошло: 

а) летом 1938 г. 

б) летом 1939 г. 

в) зимой 1940 г. 

г) летом 1940 г. 

СССР был объявлен агрессором и исключен из Лиги Наций из-за: 

а) договора о ненападении с Германией 

б) войны с Финляндией 

в) присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии 

г) всех перечисленных событий 

Вторая мировая война началась: 

а) 1 сентября 1938 г. 

б) 1 сентября 1939 г. 

в) 1 сентября 1941 г. 

г) 1 сентября 1940 г. 

Перед нападением на СССР Германия захватила: 

а) Англию 

б) Францию 

в) США 

г) Италию 

Расположите в хронологической последовательности 

а) форсирование Днепра 

б) битва под Харьковом 

в) освобождение Минска 

г) Битва под Смоленском 

Блокада Ленинграда началась: 

а) в сентябре 1941 г. 

б) в ноябре 1941 г. 

в) в августе 1942 г. 

г) в июне 1941 г. 

К созданным в годы Великой Отечественной войны органам управления армией и 

страной не относится: 

а) Совет Труда и Обороны 

б) Государственный Комитет Обороны 

в) Ставка Верховного Главнокомандования 

г) Совет по эвакуации 

Обороной Москвы руководил: 

а) К. Е. Ворошилов 

б) И. В. Сталин 



 

 

в) Г. К. Жуков 

г) К.К. Рокоссовский 

Начальный этап войны СССР характеризуется: 

а) отступлением советских войск без сопротивления 

б) отступлением советских войск с упорными боями 

в) отходом советских войск на заранее подготовленные позиции 

г) массовым неорганизованным отступлением 

Битва за Москву проходила: 

а) 30 сентября - 4 декабря 1941 г. 

б) 30 сентября - 23 октября 1941 г. 

в) 2 сентября - 17 декабря 1941 г. 

г) 30 сентября 1941 - 20 апреля 1942 г. 

Основным стратегическим направлением немецкого наступления летом 1942 г. 

являлось: 

а) северное направление на Ленинград 

б) западное направление на Москву 

в) южное направление на Сталинград 

г) попытки удержать завоеванные территории под контролем 

В итоге Сталинградской битвы: 

а) была окружена и взята в плен группировка немецких войск во главе с 

фельдмаршалом Паулюсом 

б) советские войска отступили за Волгу 

в) немецкие армии с большими потерями отступили из-под Сталииграда 

г) советские войска понесли огромные потери 

Летом 1943 г. состоялась: 

а) битва за Крым 

б) Курская битва 

в) Сталинградская битва 

г) операция Багратион 

Какие три из перечисленных ниже полководцев прославились во время Великой 

Отечественной войны 

Н.Ф. Ватутин 

Б) Л.Г. Корнилов 

М.Д. Скобелев 

Г) А.А. Брусилов 

Д) К.К. Рокоссовский 

Е) И.А. Конев 

Укажите верный ответ: 

а) АДЕ 

б) БВГ 

в) ВГЕ 

г) ГДЕ 

Выберите ряд, в котором указаны герои Великой Отечественной войны 

а) А. Маресьев, Д. Карбышев 

б) А. Матросов, В. Чапаев 



 

 

в) З. Космодемьянская, Д. Давыдов 

г) Д. Карбышев, В. Кожина 

Заполните таблицы. Международные отношения в годы войны 

Критерий Тегеранская 

конференция 

Крымская 

конференция 

Потсдамская 

конференция 

Даты 
   

Страны - 

участницы 

   

Цели 
   

Условия 
   

Прочитайте документы и ответьте на вопросы 

Когда был принят этот документ? При каких обстоятельствах? 

Перечислите основные положения, итоги переговоров лидеров государств. 

Дайте определение терминам: План «Ост»; Операция «Цитадель»; План 

«Оверлорд»; Антигитлеровская коалиция; Лендлиз; Дорога жизни; 

Рельсовая война. 

Документ № 115 

Декларация трех держав 

Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании и премьер 

Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в столице 

нашего союзника - Ирана и сформулировали подтвердили нашу общую политику. Мы 

выражаем нашу 

решимость в том, что наши страны будут работать совместно как во время войны, 

так и в последующее мирное время. Что касается войны, представители наших военных 

штабов участвовали в наших переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши 

планы уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полному соглашению 

относительно масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада 

и юга. Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу. Что касается 

мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами согласие обеспечит 

прочный мир. Мы полностью признаем высокую ответственность, лежащую на нас и на 

всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, который получит одобрение 

подавляющей массы народов земного 

шара и который устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения. 

Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели проблемы 

будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех стран, 

больших и малых, народы которых сердцем и разумом посвятили себя, подобно нашим 

народам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения и нетерпимости. Мы будем 

приветствовать их вступление в мировую 

семью демократических стран, когда они пожелают это сделать. Никакая сила в 

мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на суше, их подводные 

лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха. Наше наступление будет 

беспощадным и нарастающим. Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно 

ждем того дня, когда все 

народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании, и в 

соответствии со своими различными стремлениями и своей совестью. Мы прибыли сюда с 

надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными друзьями по духу и цели. 

Спецификация 



 

 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количеств

о заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 

работу 
Базовый 24 24 66,6 

Повышенный 4 12 33,4 

Итого 28 36 100 

2. Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 36 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-9 10--19 20-29 30-36 

 

Продолжительность диагностической работы 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

 

Демонстрационный вариант тестирования по разделу 

Итоговая контрольная работа по истории 

10 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 20 заданий части 1 и 5 заданий части 2. Задание 

1 части 1 оценивается в 2 балла, задания с 2 по 20 оцениваются в 1 балл. В задании В1, 

В3- В 5 оценивается в 2 балла. Задание В 2 оценивается в 3 балла. Баллы, полученные за 

выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Задания выполняются в том порядке, в каком они представлены. Текст заданий 

переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

Итоговая контрольная работа по истории 

за курс 10 класса. 

Расположите в хронологической последовательности: 

а) выступление по радио Сталина с обращением к народу; 

б) подписание приказа № 270; 

в) образование ГКО; 

г) контрнаступление советских войск под Москвой; 

д) образование Ставки главного командования; 

е) Сталин возглавил Ставку Верховного главнокомандования; 

ж) начало ВОВ. 

Вторая мировая война началась: 

22 июня 1939 г. 



 

 

22 июня 1941 г. 

з) 1 сентября 1939 г. 

1 сентября 1941г. 

Самое крупное танковое сражение Второй мировой войны произошло: 

при Арденнах 2) под Прохоровкой 

у города Калач 4) в ходе Берлинской операции 

Какие государства вошли в блок Антанты в начале ХХ века: 

США, Великобритания, Франция 

Россия, Великобритания, Франция 

Германия, Италия, Япония 

Германия, Италия, Австро-Венгрия 

Укажите годы Второй Мировой войны: 

1 сентября 1941-2 сентября 1945гг. 

1 сентября 1941-9 мая 1945гг 

1 сентября 1939-2 сентября 1945гг 

22 июня 1941- 9 мая 1945гг 

В каком году возникла Веймарская республика? 

в 1918 г. 

в 1919 г. 

в 1920 г. 

в 1921 г. 

В августе 1945 года СССР объявил войну: 

Японии 

Германии 

Финляндии 

Италии 

Дискриминация - это: 

ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или религиозным 

признакам 

высылка из страны иммигрантов 

массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку 

карательные меры, наказания 

Высший орган власти в России в марте - октябре 1917 года 

Временное правительство 

Петроградский совет 

У чредительное собрание 

съезд Советов 

Определите одну их причин, обусловивших победу большевиков в Гражданской 

войне 

введение всеобщих демократических прав и свобод 

пропаганда идей справедливого государства трудового народа 

поддержка крестьянством советской власти 

политика «военного коммунизма» 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны произошел в 

1941 г. 



 

 

1942 г. 

1943 г. 

1944 г. 

Дважды удостоен звания Герой Советского Союза. Командовал Парадом 

Победы 24 июня 

1945 года. 

Г.К. Жуков 

И.С. Конев 

И.Д. Черняховский 

К.К. Рокоссовский 

Первый салют в Москве прогремел после успешного завершения 

битвы под Москвой 

Сталинградской битвы 

сражения под Ельней 

Курской битвы 

Самым популярным лозунгом в российском обществе 1917 года был: 

« Вся власть Советам» 

« Землю - крестьянам!» 

« Вся власть Учредительному собранию» 

« Долой министров - капиталистов» 

Военное вмешательство иностранных государств во внутренние дела другого 

государства называется: 

эскалацией 

интервенцией 

аннексией 

экспроприацией 

Контрнаступление советских войск под Москвой началось: 

30 сентября 1941 года 

5 декабря 1941 года 

15 января 1942 года 

19 ноября 1942 года 

Возвеличивание роли одного человека, приписывание ему определенного влияния 

на ход исторического развития, называется: 

деспотизмом 

гениальностью 

культом личности 

тиранией 

Что из ниже перечисленного характеризует НЭП? 

введение рабочего контроля 

всеобщая трудовая повинность 

продразверстка 

продналог 

Фашисты (нацисты) пришли к власти в Германии в результате.... 

военного переворота 

социальной революции 



 

 

длительной гражданской войны 

победы на парламентских выборах победы на парламентских выборах 

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим в СССР в 1930-е гг. 

индустриализация 

Конституция СССР 

культ личности 

приватизация 

репрессии 

перестройка 

Часть 2 

ВІ.Установите соответствие: 

итоги индустриализации А) развитие военно-промышленного комплекса 

итоги коллективизации Б) ликвидация частнособственнических крестьянских 

хозяйств 

В) отставание в развитии легкой промышленности 

Г) обобществление средств производства 

Д) первое место в Европе и второе место в мире по объему промышленного 

производства 

Е) «раскулачивание» почти 15 % крестьянства 

Ж) широкое привлечение зарубежного опыта 

В2.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведенном ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, 

выберите номер нужного элемента. 

Событие Дата Участник(-и) 

Операция «Рельсовая 

война» 
(А) Федоров, Ковпак 

операция «Оверлорд» (Б) (В) 

(Г) 
август—декабрь 

1943 г. 

Г. К. Жуков, И. С. 

Конев К. К. 

Рокоссовский Битва за Москву (Д) (Е) 

 

Пропущенные элементы: 

М. А. Егоров, М. В. Кантария 

сентябрь 1941 г. — апрель 1942 г. 

Д. Эйзенхауэр 

битва на Курской дуге 

битва за Днепр 

август-сентябрь 1943 г. 

июнь 1944 г. - август 1944 г. 

И. В. Панфилов 

май 1942 г. 

В3.Установите соответствие между советскими партийными и 

государственными деятелями и занимаемыми ими в 1940-х гг. постами, ролью в 

политике. 



 

 

ФАМИЛИИ 

Н. А. 

Вознесенский 

Б) Л. П. Берия 

А. А. Кузнецов 

Г) А. А. Жданов 

ПОСТЫ, РОЛЬ в ПОЛИТИКЕ в 1940-х гг. 

председатель Госплана СССР, участник экономической 

дискуссии , репрессированный по «ленинградскому делу» 

член Политбюро ЦК ВКП(б), отвечавший за идеологию, 

инициатор разгрома журналов «Звезда» и «Ленинград» 

министр обороны СССР 

первый секретарь Ленинградского обкома партии, 

репрессированный по «ленинградскому делу» 

заместитель председателя Совета Министров СССР, 

курировавший работу МВД, органов госбезопасности и 

оборонной промышленности, в том числе атомный проект В4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый 

ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество 

самолетов противника, в годы Великой Отечественной войны  . 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г.  . 

Варшава была освобождена в  г. 

Пропущенные элементы: 

1944 г. 

А. Маресьев 

1945 г. 

Москва 

И. Кожедуб 

Сталинград 

В5. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о какой военной операции идет 

речь. 

«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 

140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей 

освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для 

наших танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы... 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. 

Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных 

прожекторов не могли ее пробить. 

Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал 

оказывать противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, 

минометами... появилась группа бомбардировщиков... И чем ближе подходили наши 

войска к Зееловским высотам, тем сильнее нарастало сопротивление врага... 

20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... 

Начался исторический штурм...» 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количеств

о заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 

работу 
Базовый 20 21 66,6 

Повышенный 5 11 33,4 



 

 

Итого 25 32 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 32 балла. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-8 9--18 19-26 27-32 

3. Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 45 минут 

Оценочные материалы по предмету «История» 

Класс 11 

Демонстрационный вариант тестирования по разделу 

«Входной контроль» 

за 11 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 20 заданий части 1 и 5 заданий части 2. Задания 

части 1 с 1 по 5, 7-18 оцениваются в 1 балл. Задание 6, 19, 20 оценивается в 2 балла. В 

задании части 2 оценивается: В1, В3, В4, В5 оцениваются в 2 балл. Задание В2 

оценивается в 3 балла. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. 

Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Задания выполняются в том порядке, в каком они представлены. Текст заданий 1-

20 переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. В заданиях 20 

выписываются термины. В задании В1, В3 указывается соответствие. В задании В4 

необходимо вписать пропуски. В задании В2 необходимо заполнить пропуски в таблице. 

Максимальное количество баллов — 34. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

Входная контрольная работа по истории 

11 класс 

Часть А 

А1. Кто был лидером партии меньшевиков? 

Ульянов 2) Мартов 3) Чернов 4) Милюков 

А2. Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

создание Государственной Думы 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

«Кровавое воскресенье» 

создание РСДРП 

А3. Основное военное событие 1916 г. 

«Брусиловский прорыв» 



 

 

объявление Г ерманией войны России 

разгром 1-й и 2-й русских армий в Восточной Пруссии 

оккупация немецкими войсками территории Галиции, Белоруссии, Украины 

А4. Когда, по старому стилю, произошел штурм Зимнего дворца и арест 

членов Временного правительства? 

в октябре 1917 г. 

в феврале 1917 г. 

в ноябре 1917 г. 

в декабре 1917 г. 

А5. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 

1918г. 2) 1921г. 3) 1922г. 4) 1924г. 

А6. Установите хронологическую последовательность: 

Атлантическая хартия 

Потсдамская конференция 

Тегеранская конференция 

Ялтинская конференция 

А7. Какая страна не участвовала в разделе Германии на оккупационные зоны 

после Второй мировой войны? 

Франция 

Великобритания 

Италия 

США 

СССР 

А8. В какой стране был принят закон о ленд-лизе? 

Германия 

США 

Франция 

Великобритания 

СССР 

А9.Какое название получили 10 крупномасштабных наступательных 

операций Красной 

Армии в 1944 г.? 

Ответ:   

А10.В каком году было подписано советско-германское соглашение, 

означавшее юридическое признание Советской России Германией? 

1922 

1921 

1919 

1923 

А11. Контрреволюционный мятеж в августе 1917 г. с целью установления в 

стране военной диктатуры получил название 

корниловщина 2) столыпинщина 

3) двоевластие 4) аракчеевщина 

А12.Николай II отрекся от престола 

10 января 1917 г. 



 

 

2 марта 1917 г. 

3 февраля 1917 г. 

7 апреля 1917 г.. 

АІЗ.Назовите действие, которое НЕ БЫЛО предпринято Временным 

правительством в период его существования : 

объявление России республикой 

упразднение репрессивных органов и институтов царского режима (полиции, 

жандармерии, каторги, ссылки и т.п.) 

объявление политической амнистии 

ликвидация помещичьего землевладения 

А14.Система «двоевластия» в России после Февральской революции означала 

одновременное функционирование Временного правительства и Петросовета 

разделение власти между двумя буржуазными партиями - кадетами и октябристами 

участие российского генералитета в осуществлении политической власти 

создание Временного правительства и СНК как высших органов власти 

А15. Второй фронт в годы Второй мировой войны был открыт в: 

июле 1943 г. 

июне 1944 г. 

феврале 1945 г. 

в мае 1945 г. 

А16.Последним командующим Белой армии, оборонявшейся в Крыму был: 

А.Деникин 

П.Врангель 

А.Колчак 

Н.Юденич 

А17. Курс на сплошную коллективизацию означал: 

переселение рабочих в деревню 

передачу всей земли совхозам 

объединение единоличников в колхозы 

создание крупных ферм крестьян 

А18.Отметьте одно из последствий нэпа. 

ликвидация крупных коммерческих банков 

хозяйственная разруха 

полная трудовая занятость населения 

допущение рыночных отношений в экономику страны 

А19. Какие три положения из перечисленных характеризуют новую 

экономическую политику? 

продовольственная разверстка 

всеобщая трудовая повинность 

допуск частного капитала в экономику 

применение наемного труда в сельском хозяйстве 

бесплатные коммунальные услуги и транспорт 

продовольственный налог 

А20. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к событиям, явлениям, происходившим в СССР в 1920-е гг. 



 

 

1) «скоростники» 

хозрасчет 

золотой червонец 

биржа труда 

концессии 

стахановцы 

Часть В 

В1. Установите соответствие: 

итоги индустриализации А) развитие военно-промышленного комплекса 

итоги коллективизации Б) ликвидация частнособственнических крестьянских 

хозяйств 

В) отставание в развитии легкой промышленности 

Г) обобществление средств производства 

Д) первое место в Европе и второе место в мире по объему промышленного 

производства 

Е) «раскулачивание» почти 15 % крестьянства 

Ж) широкое привлечение зарубежного опыта 

В2. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведенном ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, 

выберите номер нужного элемента. 

Название органа 

власти 

Год 

создания 

Первый 

руководитель (А) 1917 г. Г. Е. Львов 

Совет Народных 

Комиссаров 

(Б) (В) 

Центральный 

исполнительный 

комитет СССР 

1922 г. (Г) 

(Д) (Е) И. В. Сталин 

 

Пропущенные элементы: 

1941 г. 

М. И. Калинин 

1917 г. 

Революционный военный совет Республики 

Временное правительство 

В. И. Ленин 

Ф. Э. Дзержинский 

1936 г. 

Государственный Комитет Обороны 

В3. Установите соответствие между органами государственной власти и их 

функциями: к каждому позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца. 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ ФУНКЦИИ 

Временное правительство 1) высший орган исполнительной власти в царской 

Б) Совет Народных Комиссаров (СНК) России в 1905-1917 гг. 

Совет Министров 2) высший орган исполнительной власти в марте — 



 

 

Г) Всероссийская Чрезвычайная Комиссия октябре 1917 г., который должен был 

обеспечить (ВЧК) созыв Учредительного собрания 

3) учреждение по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

законодательный орган в Российской империи в 

1905-1917 гг. 

орган исполнительной власти в Советской России и 

СССР в октябре 1917 г. — 1946 г. 

чрезвычайный орган власти в период Великой 

Отечественной войны 

В4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

Снабжением тыла и организацией народного хозяйства во время войны занималась 

такая организация, как  . 

Б)  занималась стратегическим планированием всех военных операций во время 

Великой Отечественной войны. 

  руководил всем партизанским движением во время Великой Отечественной 

войны. 

Пропущенные элементы: 

Наркомат обороны 

Государственный Комитет Обороны 

Государственная комиссия по снабжению тыла 

Центральный штаб партизанского движения 

Ставка Верховного Главнокомандования 

Президиум политбюро ЦК КПСС 

В5. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о каком периоде XX века идет 

речь. 

«Таврический дворец к ночи превратился в укрепленный лагерь Весь зал 

заседаний, хоры и соседние залы были наполнены солдатами. Потом в зале заседаний, 

вперемежку с солдатами, открылись заседания "Совета рабочих и солдатских депутатов". 

У него были свои заботы. Пока мы принимали меры к сохранению функционирования 

высших государственных учреждений, Совет укреплял свое положение в городе, разделив 

его на районы. В каждом районе войска и заводы должны были выбрать своих 

представителей; назначены были "районные комиссары для установления народной 

власти в районах". Временный комитет Думы был оттеснен в далекий угол дворца , 

Родзянко уже чувствовал себя главой и вождем совершившегося. Около трех часов ночи 

мы получили первые известия о действиях царя. Не имея под руками текста манифеста о 

престолонаследии, мы не сообразили тогда, что самый акт царя был незаконен. 

Сопоставляя факты, нельзя было не прийти к выводу, что царь хитрил, - как он хитрил, 

давая октябрьский манифест». 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количеств

о заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 

работу 
Базовый 20 23 66,8 



 

 

Повышенный 5 11 33,2 

Итого 25 34 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 34 балла. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-9 10-18 19-26 27-34 

3. Продолжительность работы 

 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

Демонстрационный вариант тестирования по разделу 

«СССР В 1945 - 1964 гг.» 

11 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 30 заданий. Задания с 1 по 15,, 17-26 

оцениваются в 1 балл. Задание 16, 27 оценивается в 2 балла. В задании 28 — работа 

с документом оценивается в 3 балла. Задание 29 — работа с терминами оценивается в 8 

баллов. Задание 30 — заполнение таблицы оценивается в 8 баллов. Баллы, полученные за 

выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Задания выполняются в том порядке, в каком они представлены. Текст заданий 

переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. В заданиях 29 

выписываются термины. Максимальное количество баллов — 48. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

СССР В 1945 - 1964 ГГ. 

Когда был принят четвертый пятилетний план? 

а) в 1945 г. 

б) в 1946 г. 

в) в 1946 г. 

г) в 1948 г. 

Организация Варшавского договора объединяла страны 

а) страны Западной Европы 

б) страны Восточной Европы 

в) страны Северной Америки и Европы 

г) республики Советского Союза 

Когда был создан Совет экономической взаимопомощи? 

а) в 1949 г. 

б) в 1950 г. 

в) в 1951 г. 



 

 

г) в 1952 г. 

Когда было принято постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград»? 

а) в 1945 г. 

б) в 1946 г. 

в) в 1947 г. 

г) в 1948 г. 

Кто был автором книги «Экономические проблемы социализма в СССР»? 

а) В.М. Молотов 

б) Е.С. Варга 

в) И.В. Сталин 

г) Е.В. Тарле 

Что явилось следствием ужесточения контроля государства над общественной 

жизнью в послевоенное время? 

а) кампания по борьбе с «безродными космополитами» 

б) изъятие у населения радиоприемников 

в) запрет иметь более двух детей в семье 

г) роспуск Союза советских писателей 

Какое из перечисленных событий произошло раньше всех других? 

а) принятие партийного постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» 

б) кампания травли писателя Б. Пастернака 

в) отставка Н.С. Хрущева 

г) возникновение движения диссидентов 

Как назывались территориальные органы управления хозяйством, созданные в 1957 

г.? 

а) советы уполномоченных 

б) совнархозы 

в) фабрично-заводские комитеты 

г) ревкомы 

Что такое «семилетка»? 

а) срок, установленный для достижения равновесия с США в области 

стратегических вооружений 

б) срок наказания по статье за совершение валютных операций, введенной в 

Уголовный кодекс 

в) план развития народного хозяйства, принятый в 1959 г. 

г) празднование семи лет пребывания Хрущева у власти 

Какое главное решение было принято на XXII съезде КПСС? 

а) полностью электрифицировать и газифицировать страну 

б) совершить пилотируемый полет на Луну и Марс 

в) предоставить каждой семье отдельную квартиру и автомобиль 

г) построить к 1980 г. коммунистическое общество 

К признакам «холодной войны» не относится 

а) гонка вооружений 

б) блоковая политика 

в) существование биполярного мира 

г) дружественные отношения Советского Союза и США 



 

 

Когда состоялся запуск первого искусственного спутника Земли? 

а) 4 сентября 1957 г. 

б) 4 октября 1957 г. 

в) 4 октября 1958 г. 

г) 1 апреля 1960 г. 

Когда было введено обязательное среднее политехническое (восьмилетнее) 

обучение? 

а) в 1957 г. 

б) в 1958 г. 

в) в 1959 г. 

г) в 1960 г. 

В каком году был подписан договор о запрещении испытаний ядерного 

оружия в атмосфере, под водой и в космосе? 

а) в 1961 г. 

б) в 1962 г. 

в) в 1963 г. 

г) в 1964 г. 

Какой фильм был удостоен главного приза на Каннском кинофестивале? 

а) «Баллада о солдате» 

б) «Летят журавли» 

в) «Карнавальная ночь» 

г) «Застава Ильича» 

Расставьте события в хронологической последовательности: 

а) переименование ВКП(б) в КПСС 

б) первое испытание атомной бомбы в СССР 

в) переименование Совета народных комиссаров в Совет Министров 

г) избрание патриархом Алексия I 

В какие годы существовала Организация Варшавского договора 

социалистических стран? 

а) 1940-1945 гг. 

б) 1945-1985 гг. 

в) 1953-1982 гг. 

г) 1955-1991 гг. 

Датой начала «Холодной войны» принято считать 

а) 9 мая 1945 г. 

б) 1 сентября 1945 г. 

в) 5 марта 1946 г. 

г) 5 марта 1953 г. 

Имя какого государственного деятеля связано с внутрипартийной борьбой за 

высшую власть в СССР после смерти И.В. Сталина? 

а) Г.М. Маленков 

б) А.А. Жданов 

в) А.А. Громыко 

г) А.Н. Косыгин 



 

 

Какое понятие стало символическим обозначением разделения 

капиталистического и социалистического мира во время «холодной войны»? 

а) «новый мировой порядок» 

б) «ядерный щит» 

в) «Железный занавес» 

г) «невидимый фронт» 

Какая сфера народного хозяйства развивалась после войны наиболее 

быстрыми темпами? 

а) сельское хозяйство 

б) тяжелая промышленность 

в) социальная сфера 

г) легкая промышленность 

Какие черты НЕ характеризовали внешнюю политику СССР в 1945-1953 гг. 

а) нормализация отношений со странами Запада 

б) усиление влияния в странах Восточной Европы 

в) проведение политики противостояния с США 

г) формирования военно-политического блока 

Как назывался доклад, с которым выступил Н.С. Хрущев на XX съезде КПСС? 

а) «Об ошибках китайских коммунистов» 

б) «Об отказе от гонки вооружений» 

в) «О полной победе социализма» 

г) «О культе личности и его последствиях» 

Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

а) окончание II мировой войны 

б) испытание водородной бомбы 

в) образование НАТО 

г) Потсдамская конференция 

Что предполагал план Маршалла? 

а) строительство военных заводов в СССР 

б) строительство гражданских заводов в Европе 

в) экономическую помощь странам, понесшим ущерб в годы Второй мировой 

войны 

г) экономическую помощь странам победившем в годы Второй мировой войны 

В каком году проходил XIX съезд КПСС? 

а) в 1949 г. 

б) в 1950 г. 

в) в 1951 г. 

г) в 1952 г. 

Кто из деятелей культуры подвергался острой критике в период 1945-1953 гг.? 

А. А. Ахматова 

Б) К.А. Федин 

И.О. Дунаевский 

Г) Б.Н. Полевой 

Д) М.М. Зощенко 

Е) В.И. Мурадели 



 

 

Укажите правильный ответ: 1) АГД 2) АДЕ 3) БДЕ 4) ВГД 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы: 

Укажите как называется этот документ 

Когда он был принят? В каких обстоятельствах развития и внутренней обстановки 

в стране? 

Какова была дальнейшая творческая судьба М. Зощенко и А. Ахматовой? 

ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные 

журналы "..." и "..." ведутся совершенно неудовлетворительно. В журнале «...»за 

последнее время, наряду со значительными и удачными произведениями советских 

писателей, появилось много безыдейных, идеологически вредных произведений. Грубой 

ошибкой является 

предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого 

чужды советской литературе. Редакции "..." известно, что Зощенко давно 

специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на 

проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы 

дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из опубликованных 

рассказов Зощенко "Приключения обезьяны" ... представляет пошлый пасквиль на 

советский быт и на советских людей. 

Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо 

карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, 

малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское 

изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими 

выпадами... 

Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в журнале, несомненно, 

внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среде ленинградских писателей. В 

журнале стали появляться произведения, культивирующие несвойственный советским 

людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада. Стали 

публиковаться произведения, проникнутые тоской, пессимизмом и разочарованием в 

жизни (стихи Садофьева и Комиссаровой в № 1 за 1946 г. и т.д.). Помещая эти 

произведения, редакция усугубила свои ошибки и еще более принизила идейный уровень 

журнала. Допустив проникновение в журнал чуждых в идейном отношении произведений, 

редакция понизила также требовательность к художественным качествам печатаемого 

литературного материала. Журнал стал заполняться малохудожественными пьесами и 

рассказами ("Дорога времени" Ягдфельдта, "Лебединое озеро" Штейна и т.д.). 

Такая неразборчивость в отборе материалов для печатания привела к снижению 

художественного уровня журнала... 

Дайте определения терминам: Апогей сталинизма; Ленинградское дело; 

Десталинизация; Реабилитация; Волюнтаризм; Диссидентство; Космополитизм. 

Заполните таблицы. Основные черты развития страны 

Период Экономич

еская 

сфера 

Политичес

кая 

сфера 

Социальна

я 

сфера 

Духовная 

сфера 

1945-1953 

гг. 

    

1953-1964 

гг. 

    



 

 

 

Спецификация 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количеств

о заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 

работу 
Базовый 27 29 56 

Повышенный 3 19 44 

Итого 30 48 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 48 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-11 12-28 29- 39 40-48 

3. Продолжительность работы 

 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

Демонстрационный вариант тестирования по разделу 

«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1964-1985 гг. » 

11 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 26 заданий базового уровня и 4 заданий 

повышенного уровня. Задания с 1 по 26 оцениваются в 1 балл. Задание 27 со 

множественным ответом оценивается в 2 балл. 28 задание представляет анализ документа 

и оценивается в 7 баллов. 29 задание — работа с терминами, каждое правильно данное 

определение оценивается в 1 балл, общее количество баллов за задание 29 — 11. 30 

задание — заполнение таблицы, максимальное количество баллов за таблицу — 6 баллов. 

Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Задания выполняются в том порядке, в каком они представлены. Текст заданий 

переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В1964-1985 ГОДЫ 

Какое новое положение было включено в Конституцию СССР, принятую в 

1977 г.? 

а) осуждение культа личности Сталина 

б) построение за двадцать лет коммунистического общества 

в) введение принципа разделения властей 

г) построение в СССР развитого социализма 



 

 

Какая группа дат связана с успехами СССР в освоении космоса? 

а) 1945 г., 1953 г., 1964 г. 

б) 1955 г., 1977 г., 1982 г 

в) 1969 г., 1979 г., 1989 г. 

г) 1957 г., 1961 г., 1975 г. 

Какое из названных событий произошло в период брежневского «застоя»? 

а) принятие постановления об упаднических явлениях в советской музыке 

б) открытие театра «Современник» 

в) принятие постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 

г) исключение из Союза писателей и изгнание из страны А.И. Солженицына 

Результатом процесса разрядки международной напряженности в 1970-е гг. было 

а) установление сотрудничества СССР с НАТО 

б) прекращение всех вооруженных конфликтов в мире 

в) принятие резолюции ООН об уничтожении ядерного оружия 

г) проведение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Прочтите отрывок из записки, направленной группой ученых и руководителей 

ведомств 

10 сентября 1960 г. в ЦК КПСС, и укажите, кто из названных ученых был в числе 

лиц, подписавших этот документ. «Для обеспечения первого полета человека на корабле-

спутнике в короткие сроки и с высокой степенью надежности необходимо эту задачу 

поставить как основную в плане космических работ, отодвинув сроки решения других 

задач в этой области... Просим одобрить наши предложения по осуществлению первого 

полета человека в космическое пространство на корабле-спутнике как задачу особого 

значения.». 

а) Н.И. Вавилов 

б) С.П. Королев 

в) Н.Н. Семенов 

г) Н.Е. Жуковский 

Советские войска в 1980-е годы участвовали в боевых действиях в (во) 

а) Венгрия 

б) Афганистан 

в) Корея 

г) Афганистан 

Кто из названных лиц руководил проведением экономических реформ в 1965 году? 

а) А.Н. Косыгин 

б) Н.С. Хрущев 

в) Ю.В. Андропов 

г) Н.И. Рыжков 

Как называли в конце 1960-х - середине 1980-х гг. людей, не разделявших 

господствовавшую в СССР государственную идеологию? 

а) эмигрантами 

б) анархистами 

в) диссидентами 

г) космополитами 



 

 

Что было итогом проведения во второй половине 1960-х гг. экономической 

реформы под руководством А.Н. Косыгина? 

а) создание совнархозов 

б) увеличение прибыли промышленных предприятий 

в) прекращение государственного планирования 

г) акционирование промышленных предприятий 

Начало импорта зерна относится к периоду, когда руководителем был 

а) К.У. Черненко 

б) Н.С. Хрущев 

в) Л.И. Брежнев 

г) Ю.В.Андропов 

Какая черта характеризовала экономику СССР в сер. 1960 - сер. 1980-х гг. 

а) первоочередное развитие легкой промышленности 

б) преимущественное финансирование ВПК 

в) возникновение частных банков 

г) интенсивный характер развития экономики 

Что из названного характеризовало развитие социальной сферы в СССР в сер. 

1960- сер. 

1980-х гг. 

а) перепроизводство промышленных и продовольственных товаров 

б) введение платы за обучение 

в) сокращение средней продолжительности жизни 

г) ежегодное повышение зарплаты 

Что было одной из причин роста показателей экономического развития во второй 

половине 1960-х гг. 

а) образование совнархозов 

б) отказ оп планового развития 

в) проведение экономической реформы А.Н. Косыгина 

г) распространение стахановского почина 

Какая железная дорога строилась в 1970-1980-х гг.? 

а) Октябрьская железная дорога 

б) магистраль «Запад—Восток» 

в) Забайкальская магистраль 

г) Байкало-Амурская магистраль 

Что было одним из результатов подписания договора по ОБСЕ в Хельсинки в 1975 

г. 

а) улучшение климата международных отношений 

б) соблюдение прав человека 

в) оказание СССР помощи Северной Корее в борьбе с американской агрессией 

г) принятие «доктрины Брежнева» 

В каком году произошли вооруженные столкновения на советско-китайской 

границе? 

а) в 1966 г. 

б) в 1967 г. 

в) в 1968 г. 



 

 

г) в 1969 г. 

Когда был осуществлен советско-американский полет в космос по программе 

«Союз» - «Аполлон»? 

а) в 1971 г. 

б) в 1973 г. 

в) в 1975 г 

г) в 1977 г. 

Какое событие произошло в 1980 г.? 

а) Первый Московский кинофестиваль 

б) Олимпийские игры в Москве 

в) Первый конкурс пианистов им. П.И. Чайковского 

г) выставка художников-авангардистов в Манеже 

Кто был министром иностранных дел в 1957-1985 гг.? 

а) К.У. Черненко 

б) П.Н. Демичев 

в) А.А. Громыко 

г) Е.А. Фурцева 

Кто НЕ является театральным режиссером? 

а) Ю.П. Любимов 

б) В.П. Аксенов 

в) М.А. Захаров 

г) Г.А. Товстоногов 

Какое предприятие вошло в строй в начале 1970-х гг.? 

а) Волжский автомобильный завод 

б) Горьковский автомобильный завод 

в) Автомобильный завод «Форд» 

г) Автомобильный завод им. Ленинского комсомола 

Как партийные идеологи характеризовали общественно-политический строй 

СССР? 

а) развитой социализм 

б) социализм эпохи НТР 

в) брежневский социализм 

г) ранний коммунизм 

Что стало одним из последствий принятия 6 статьи Конституции 

а) сокращение численности партийного аппарата 

б) ликвидация привилегий элиты 

в) развитие внутрипартийной демократии 

г) правовое закрепление однопартийной системы 

Какой международный документ был подписан в 1975 г.? 

а) Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

б) Антивоенный пакт 

в) Всеобщий договор о разоружении 

г) Декларация Всемирного конгресса миролюбивых сил 

Как называлась эпоха «потепления» международных отношений в 1970-х гг.? 



 

 

а) «разрядка» 

б) «перемирие» 

в) «вечный мир» 

г) «передышка» 

Как назывался договор, подписанный СССР и США в 1972 г.? 

а) о прекращении идеологической борьбы 

б) об ограничении стратегических вооружений 

в) о запрете ядерных испытаний 

г) о ликвидации ограничений в торговле 

Какие из названных фамилий принадлежат деятелям культуры второй половины 

XX в.? 

И.А. Бунин 

Б) А.И. Куприн 

С.Ф. Бондарчук 

Г) М. Горький 

Д) Б.Ш. Окуджава 

Е) А.А. Вознесенский 

Укажите верный ответ: а) АБВ б) ВДЕ в) АГЕ г) АБГ 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Ка называется представленный документ? Когда он был принят? 

Дайте характеристику 6 статье. Какое она имела значение для последующего 

развития страны? 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР 

Глава 1. Политическая система 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое 

общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и 

интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет 

государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую 

основу СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам 

народных депутатов. 

Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в 

соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов 

государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу, обязательностью 

решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм сочетает 

единое руководство с инициативой и творческой активностью на местах, с 

ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное 

дело. 

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе 

социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, 

прав и свобод граждан. Государственные и общественные организации, должностные 

лица обязаны соблюдать Конституцию СССР и советские законы. 

Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на 

всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум). 



 

 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 

политической системы, государственных и общественных организаций является 

Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит 

народу. Вооруженная 

марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет 

генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики 

СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает 

планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все 

партийные организации действуют в рамках Конституции СССР. 

Задания 

Дайте определения терминам: Стагнация; Бюрократия; Коррупция; 

Нефтедоллары; 

Теневая экономика; Неосталинизм ; Военно-стратегический паритет; Теория 

«развитого социализма»; «Хельсинский процесс»; ОСВ. Номенклатура. 

Заполните таблицу 

Заполните таблицу 1. Внешняя политика СССР в 1964-1982 гг. 

Дата Событие Значение 
   

   

 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количеств

о заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 

работу 
Базовый 26 26 50 

Повышенный 4 26 50 

Итого 30 52 100 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 52 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-12 13-28 29- 43 44-52 

3. Продолжительность работы 

 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

Демонстрационный вариант тестирования по разделу 

«ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР (1985-1991)» 

11 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 27 заданий базового уровня и 3 заданий 

повышенного уровня. Задания с 1 по 27 оцениваются в 1 балл. 28 задание - работа с 



 

 

терминами, каждое правильно данное определение оценивается в 1 балл, общее 

количество баллов за задание 28 — 8. 29 задание - работа с документом, оценивается в 7 

баллов. 30 задание — заполнение таблицы, максимальное количество баллов за таблицу 

— 7 баллов. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. 

Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Задания выполняются в том порядке, в каком они представлены. Текст заданий 

переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР (1985-1991) 

Какую задачу сформулировал М.С. Горбачев на начальном этапе своего 

правления? 

а) ускорение социально-экономического развития страны 

б) ускоренный переход к капитализму 

в) реформа государственно-административного устройства СССР 

г) введение многопартийной системы 

Понятие «многопартийности» в отечественной истории второй половины ХХ 

в. связано с периодом 

а) первого десятилетия после Великой Отечественной войны 

б) «оттепели» 

в) «застоя» 

г) «перестройки» 

Когда началась «антиалкогольная кампания»? 

а) в мае 1985 г. 

б) в январе 1986 г. 

в) в ноябре 1986 г. 

г) в октябре 1989 г. 

В каком году был подписан советско-американский договор о сокращении и 

ограничении стратегических наступательных вооружений? 

а) в 1985 г. 

б) в 1987 г. 

в) в 1989 г. 

г) в 1991 г. 

Какое событие произошло в 1991 г.? 

а) избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР 

б) избрание Б.Н. Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР 

в) подписание нового Союзного договора 

г) упразднение Верховного Совета РСФСР 

Кто был министром иностранных дел в 1985-1991 гг.? 

а) Э.А. Шеварднадзе 

б) Б.К. Пуго 

в) Д.Т. Язов 

г) В.С. Павлов 



 

 

Прочитайте фрагмент документа и определите, в каком году он был принят: 

«Объединенная Германия будет включать территории Германской 

Демократической Республики, Федеративной Республики Германии и всего Берлина. Ее 

внешними границами окончательно станут границы Германской Демократической 

Республики и Федеративной Республики Германии со дня вступления в силу настоящего 

Договора. Подтверждение окончательного характера границ объединенной Германии 

является существенной составной 

частью мирного порядка в Европе». 

а) в 1988 г. 

б) в 1989 г. 

в) в 1990 г. 

г) в 1991 г. 

Как назывались оппозиционные общественно-политические организации, 

возникшие в союзных республиках? 

а) союзы демократов 

б) народные фронты 

в) антикоммунистические фронты 

г) рабочие союзы 

В какой части страны происходили вооруженные столкновения? 

а) в Карелии 

б) в Эстонии 

в) в Нагорном Карабахе 

г) в Липецкой области 

Кто с 1990 г. являлся патриархом Русской православной церкви? 

а) Алексий I 

б) Алексий II 

в) Тихон 

г) Сергий 

Экономическую реформу 1987 г. характеризует 

а) расширение использование хозрасчета 

б) расширение приватизации предприятий 

в) отказ от государственной монополии внешней торговли 

г) отказ от государственного планирования развития экономики 

Что НЕ относилось к изменениям в политической системе страны? 

а) отмена статьи конституции о руководящей роли КПСС 

б) учреждение Съезда народных депутатов СССР 

в) выборы генерального секретаря ЦК КПСС путем общепартийного 

голосования 

г) выборы в Советы на альтернативной основе 

Что было НЕ характерно для духовной жизни общества в период «перестройки»? 

а) публикация книги «Дети Арбата» А.Н. Рыбакова 

б) возвращение на родину А.И. Солженицына 

в) выход на экраны фильма Т.Е. Абуладзе «Покаяние» 

г) выставки работ художников-авангардистов начала XX в. 

Когда М.С. Горбачев был избран президентом СССР? 



 

 

а) в марте 1989 г. 

б) в декабре 1989 г. 

в) в марте 1990 г. 

г) в декабре 1990 г 

Что из названного было одной из причин перехода руководства СССР в 1988 г. к 

реформированию политической системы? 

а) необходимость укрепления связей со странами «социалистической системы» 

б) стремление руководства СССР в целом сменить общественно-политическую 

систему 

в) требования руководства союзных республик укрепить центральную власть 

г) невозможность эффективных экономических преобразований без 

демократизации политической жизни 

В каком году был принят Закон о государственном предприятии? 

а) в 1985 г. 

б) в 1986 г. 

в) в 1987 г. 

г) в 1988 г. 

Когда проходила XIX Всесоюзная конференция КПСС? 

а) в 1985 г. 

б) в 1986 г. 

в) в 1987 г. 

г) в 1988 г. 

Кто такие А.Г. Аганбегян, Т.И. Заславская, С.С. Шаталин? 

а) режиссеры театра и кино 

б) ученые-экономисты 

в) лидеры «неформальных» политических организаций 

г) писатели-эмигранты 

Прочтите отрывок из документа и укажите год, когда он был принят. 

«Содружество Независимых Государств в составе республик Беларуси, РСФСР, 

Украины является открытым для присоединения всех государств - членов Союза ССР, и 

также для иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения». 

а) 1985 г. 

б) 1991 г. 

в) 1993 г. 

г) 1998 г. 

Прочитайте фрагмент документа, написанного 18 августа 1991 г. Укажите название 

органа, который его издал: 

«Соотечественники! Граждане Советского Союза! В тяжкий, критический для 

судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам! Над нашей великой Родиной 

нависла смертельная юность! Начатая по инициативе М.С. Горбачева политика реформ, 

задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации 

общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному 

энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях 

потеряла доверие населения». 

а) ЦК КПРФ 



 

 

б) ГКЧП 

в) ВЦСПС 

г) ЦК КПСС 

Кто НЕ являлся генеральным секретарем ЦК КПСС? 

а) М.С. Горбачев 

б) Е.К. Лигачев 

в) К. У. Черненко 

г) Ю.В. Андропов 

Какая из союзных республик первой заявила о выходе из СССР? 

а) Украинская 

б) Белорусская 

в) Литовская 

г) Казахская 

После распада СССР главной проблемой в отношениях между РФ и Украиной 

оставалось решение вопроса о 

а) транспортировке российской нефти через территорию Украины 

б) запрете пролета российских самолетов над территорией Украины 

в) положении русскоязычного населения 

г) разделе Черноморского флота 

Событие, произошедшее в период пребывание Ю.В. Андропова на посту 

Генерального секретаря ЦК КПСС, - 

а) подписание договора об ограничении систем противоракетной обороны 

б) советскими средствами ПВО сбит южнокорейский лайнер «Боинг-747» 

в) спуск на воду атомного ледокола «Ленин» 

г) начало политики «ускорения» 

Прочитайте отрывок из экономической программы «500 дней» и вставьте 

пропущенное слово (слава): 

«Человечеству не удалось создать ничего более эффективного, чем    экономика. 

Она создает сильные стимулы к самореализации возможностей человека». 

а) административно-командная 

б) смешанная 

в) рыночная 

г) традиционная 

Верно утверждение: 

В 1990-е гг  

а) премию «Оскар» получил фильм Н. Михалкова «Утомленные солнцем» 

б) режиссер С. Говорухин снял популярный сериал «Место встречи изменить 

нельзя» 

в) впервые опубликован роман А. Рыбакова «Дети Арбата» 

г) Т. Абуладзе снял фильм «Покаяние» 

Прочитайте отрывок из выступления Генерального секретаря ЦК КПСС на 

заседании 

Политбюро и укажите его фамилию. 

«... Мы на заседании политбюро определили линию на урегулирование афганского 

вопроса. Цель, которую мы поставили, заключалась в том, чтобы ускорить вывод наших 



 

 

войск из Афганистана и в то же время обеспечить дружественный нам Афганистан. Но ни 

в одном из этих направлений продвижения нет. Надо действовать активнее., осуществить 

вывод наших войск из Афганистана». 

Дайте определения терминам: 

Ускорение социально-экономического развития; Перестройка; Гласность; Новое 

политическое мышление; Суверенитет; Альтернативные выборы; Биполярная система 

международных отношений; Кооперация. 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы 

Когда был подписан документ? Назовите имена лидеров государств, которые 

подписали его. 

Какое значение и последствия имел документ? В рамках какой политики СССР 

пошел на подписание документа? 

Из договора между, СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей 

дальности Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты 

Америки, ниже именуемые Сторонами, сознавая, что ядерная война имела бы для всего 

человечества опустошительные последствия, руководствуясь целью укрепления 

стратегической стабильности, будучи убежденными, что меры, изложенные в настоящем 

Договоре, будут способствовать уменьшению опасности возникновения войны и 

упрочению международного мира безопасности, и учитывая свои обязательства по статье 

VI Договора о нераспространении ядерного оружия, согласились о нижеследующем: 

Статья I В соответствии с положениями настоящего Договора, который включает 

являющиеся его неотъемлемой частью Меморандум о договоренности и Протоколы, 

каждая из Сторон ликвидирует свои ракеты средней дальности и меньшей дальности, не 

имеет такие средства в дальнейшем и выполняет другие обязательства, изложенные в 

настоящем Договоре. <...> 

Статья IV 1. Каждая из сторон ликвидирует все свои ракеты средней дальности и 

пусковые установки таких, ракет, а также связанные с такими ракетами и пусковыми 

установками все вспомогательные сооружения и все вспомогательное оборудование 

категорий, которые приведены в Меморандуме о-договоренности, таким образом, чтобы 

не позднее чем через три года после вступления в силу настоящего Договора и в 

дальнейшем ни у одной из Сторон не имелось таких, ракет, пусковых установок, 

вспомогательных сооружений и вспомогательного оборудования. 2. Для осуществления 

положений пункта 1 настоящей статьи обе Стороны по вступлении настоящего Договора в 

силу приступают к сокращению всех типов своих развернутых и неразвернутых пусковых 

установок таких ракет, а также связанных с такими ракетами и пусковыми установками 

вспомогательных сооружений и вспомогательного оборудования и продолжают 

осуществлять такие сокращения на всем протяжении каждого этапа в соответствии с 

положениями настоящего Договора. Указанные сокращения осуществляются в два этапа 

таким образом, чтобы: а) к концу первого этапа, то есть не позднее чем через 29 месяцев 

после вступления в силу настоящего Договора: I) количество развернутых пусковых 

установок ракет средней дальности у каждой из Сторон не превышало количество 

пусковых установок, способных одновременно нести или содержать ракеты, несущие, как 

это считается Сторонами, 171 боеголовку; П) количество развернутых ракет средней 

дальности у каждой из Сторон не превышало количество таких ракет, несущих, как это 

считается Сторонами, 180 боеголовок; Ш) суммарное 



 

 

количество развернутых и неразвернутых пусковых установок ракет средней 

дальности у каждой из Сторон не превышало количество пусковых установок, способных 

одновременно нести или содержать ракеты, несущие, как это считается Сторонами, 200 

боеголовок; IV) суммарное количество развернутых и неразвернутых ракет средней 

дальности у каждой из Сторон не превышало количество таких ракет, несущих, как это 

считается Сторонами, 200 боеголовок; ... 

30. Заполните таблицу 

Мероприятия правительства 

Мероприятие Сущность Результаты 

Госприемка 
  

Антиалкогольная 

программа 

  

Жилищная программа 
  

Политика гласности 
  

Расширение 

самостоятельности 

предприятий 

  

Создание комиссии по 

реабилитации жертв 

политических 

репрессий 

  

Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР 

1977 г. 

  

 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количеств

о заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла 

за всю работу 
Базовый 27 27 59 

Повышенный 3 22 41 

Итого 30 49 100 

 

2. Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 49 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-12 13-26 27- 40 41-49 

3. Продолжительность работы 



 

 

 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

Демонстрационный вариант тестирования по разделу 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991 -2022 гг.» 

11 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 26 заданий базового уровня и 3 заданий 

повышенного уровня. Задания с 1-15 и с 17 по 26 оцениваются в 1 балл. В 16 задании 

необходимо поставить события в хронологической последовательности.Задание 16 

оценивается в 2 балла. Задание 27- работа с терминами, каждое правильно данное 

определение оценивается в 1 балл, общее количество баллов за задание 27 — 9. 28 задание 

- работа с документом, оценивается в 3 балла. Максимальное количество баллов за 

задание 29- 5 баллов. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. 

Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Задания выполняются в том порядке, в каком они представлены. Текст заданий 

переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991 -2022 ГГ. 

Что из названного относится к изменениям в социальной структуре общества 

в России в 

1990-е гг.? 

а) появление слоя собственников крупного капитала 

б) сокращение слоя бюрократии 

в) появление многочисленного среднего класса 

г) значительное увеличение числа промышленных рабочих 

Объявление чрезвычайного положения в Москве в октябре 1993 г., обстрел Белого 

дома были связаны с 

а) забастовкой шахтеров 

б) образованием ГКЧП 

в) проведением референдума о сохранении СССР 

г) противостоянием между Президентом и Верховным Советом 

8 декабря 1991 г. в резиденции под Минском президенты России, Украины и 

Председатель Верховного Совета Белоруссии подписали соглашение о (об) 

а) введении в СССР чрезвычайного положения 

б) образование независимых государств 

в) запрещении в СССР деятельности КПСС 

г) создании межреспубликанского экономического комитета 

В 1996 г., 2000 г.2004 г., 2008 г., 2012г Президенты Российской Федерации 

вступили в должность в результате 

а) избрания Государственной думой 

б) назначения Федеральным собранием 

в) всенародных выборов 



 

 

г) назначения Конституционным судом 

Изменение политической системы в России в 1990-е гг. связано с 

а) заявлением Б. Ельцина об отставке с поста Президента в декабре 1999 г. 

б) созданием ГКЧП 

в) принятием Конституции РФ 1993 г 

г) выборами Президента страны в 1996 г. 

Какое событие произошло 2 марта 2008 г.? 

а) Д.А. Медведев был избран Президентом России 

б) Россия полностью погасила внешний долг 

в) прошли очередные выборы в Государственную Думу 

г) состоялся референдум по вопросу объединения России и Белоруссии 

По Конституции Российской Федерации 1993 г. высшим органом законодательной 

власти стал(-о) 

а) Федеральное собрание 

б) Конституционный суд 

в) Правительство РФ 

г) Всероссийский съезд Советов 

Понятие «макроэкономическая стабилизация» относится к реформам 

а) А. Косыгина в 1960-е гг. 

б) Е. Гайдара в начале 1990-х гг. 

в) Н. Хрущева в конце 1950-х - начале 1960 гг. 

г) П. Столыпина в начале ХХ в. 

Председателем правительства РФ в период с 1998 по 1999 г. был 

а) Е.Т. Гайдар 

б) В.С. Черномырдин 

в) С.В. Кириенко 

г) Е.М. Примаков. 

Когда были учреждены федеральные округа? 

а) в 1996 г. 

б) в 1998 г. 

в) в 2000 г. 

г) в 2002 г. 

Кто из российских ученых был в 2000 г. удостоен Нобелевской премии? 

а) Н.Н. Моисеев 

б) Ж.И. Алферов 

в) А.О. Чубарьян 

г) О-В. Волобуев 

К последствие реформ Е.Т. Гайдара НЕ относится 

а) Появление и рост безработицы 

б) обострение криминальной обстановки 

в) падение жизненного уровня населения 

г) стабилизация демографической ситуации в стране 

В каком году проходил референдум о доверии президенту Б.Н. Ельцину? 

а) в 1992 г. 

б) в 1993 г. 



 

 

в) в 1994 г. 

г) в 1995 г. 

Основным направлением политики правительства Касьянова М.М. было 

а) провидение административной реформы 

б) проведение налоговой реформы и начало реформы пенсионной системы 

в) реконструкция долгов СССР 

г) курс на стабилизацию экономики 

С какой международной организацией Россия сотрудничала в рамках программы 

«Партнерство во имя мира»? 

а) с ВТО 

б) с ООН 

в) с ЮНЕСКО 

г) с НАТО 

Установите хронологическую последовательность событий: 

а) штурм федеральными войсками Грозного 

б) приход к власти в Чечне Д. Дудаева 

в) захват террористами больницы в Буденновске 

г) подписание Хасавюртовских соглашений 

Что из названного относится к изменениям в социальной структуре общества в 

России в 1990-е гг.? 

а) появление слоя собственников крупного капитала 

б) сокращение слоя бюрократии 

в) появление многочисленного среднего класса 

г) значительное увеличение числа промышленных рабочих 

Объявление чрезвычайного положения в Москве в октябре 1993 г., обстрел Белого 

дома были связаны с 

а) забастовкой шахтеров 

б) образованием ГКЧП 

в) проведением референдума о сохранении СССР 

г) противостоянием между Президентом и Верховным Советом 

8 декабря 1991 г. в резиденции под Минском президенты России, Украины и 

Председатель Верховного Совета Белоруссии подписали соглашение о (об) 

а) введении в СССР чрезвычайного положения 

б) образование независимых государств 

в) запрещении в СССР деятельности КПСС 

г) создании межреспубликанского экономического комитета 

По Конституции Российской Федерации 1993 г. высшим органом законодательной 

власти стал(-о) 

а) Федеральное собрание 

б) Конституционный суд 

в) Правительство РФ 

г) Всероссийский съезд Советов 

Понятие «макроэкономическая стабилизация» относится к реформам 

а) А. Косыгина в 1960-е гг. 

б) Е. Гайдара в начале 1990-х гг. 



 

 

в) Н. Хрущева в конце 1950-х - начале 1960 гг. 

г) П. Столыпина в начале ХХ в. 

Председателем правительства РФ в период с 1998 по 1999 г. был 

а) Гайдар Е.Т. 

б) Черномырдин В.С . 

в) Кириенко С.В. 

г) Примаков Е.М. 

К направлениям внешней политики В.В. Путина НЕ относится 

а) принцип многополярности 

б) развитие партнерских отношений с международным сообществом 

в) борьба с международным терроризмом 

г) участие в системе международных организаций 

Что такое «большая восьмерка»? 

а) объединение крупнейших экспортеров нефти 

б) неформальное объединение лидеров крупнейших индустриальных держав 

в) экономический союз в рамках СНГ 

г) международная экологическая организация 

Что характеризовало социально-экономическую жизнь России в 1990-х годах? 

интенсивный рост военно-промышленного комплекса 

Б) формирование рынка жилья 

резкое социальное расслоение в обществе 

Г) отказ от привлечения иностранных кредитов 

Д) ликвидация дефицита товаров и услуг 

Е) отсутствие инфляции 

Присоединение Крыма к РФ произошло: 

1783г 

Б)1956Г 

2014г 

Г)2022г 

Дайте определения терминам: Активное избирательно право; Дефолт; 

Федеральное Собрание; Демократия; Дефицит государственного бюджета; «Шоковая 

терапия»; Референдум; Нацпроект; Модернизация. 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей 

судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и 

согласие, сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам 

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за 

свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового 

сообщества, принимаем ... 

Раздел первый. Основные положения 

ГЛАВА 1. Основы конституционного строя 

СТАТЬЯ 1 



 

 

Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. 

Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

СТАТЬЯ 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства... 

СТАТЬЯ 10 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны... 

Задания 

Как называется данный документ? Когда и как он был принят? 

Какие Вы можете перечислить ключевые принципы этого документа? 

Какими государственными структурами представлены три ветви власти в РФ? 

29. Когда Крым вошел в состав России, в результате чего это удалось, кто 

возглавлял РФ, Какие изменения в государстве последовали после этих событий? К чему 

это привело в настоящее время. Как вы оцениваете данный процесс? 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности задания 

Количеств

о заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 

работу 
Базовый 27 27 62 

Повышенный 3 17 38 

Итого 30 44 100 

 

2. Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 44 балла. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-10 11-24 25- 38 39-44 

3. Продолжительность работы 

 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

Демонстрационный вариант тестирования по разделу 

«Итоговая контрольная работа по истории России. 11класс» 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 15 заданий. Задания с 1 по 9, 11, 12 

оцениваются в 2 балла. За одну ошибку - 1 балл. 2 и более ошибок - 0 баллов. В 10 

задании необходимо правильно заполнить таблицу. Максимальное количество баллов за 

10 задание - 3 балла, 1 ошибка - 2 балла. 2 и более ошибок - 0 баллов. 13 и 14 задание - 

работа с документом, оценивается в 3 балла. В 15 задании необходимо дать развернутый 



 

 

ответ. Максимальное количество баллов за 15 задание - 5 баллов. Баллы, полученные за 

выполненные задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Задания выполняются в том порядке, в каком они представлены. Текст заданий 

переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан 

под правильным номером. 

Итоговая контрольная работа по истории России 11класс. 

Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за 

исключением двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите 

цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов. 

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим в период 1953-1964 гг. 

Варшавский договор 

«Пражская весна» 

Карибский кризис 

десталинизация 

«оттепель» 

ввод советских войск в Афганистан 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической 

политике (1921-1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

утверждение частной собственности на землю 

введение хозрасчета на государственных предприятиях 

денационализация тяжелой промышленности 

появление кредитно-банковской системы и бирж 

отмена государственной монополии внешней торговли 

введение концессий 

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

Оборона Брестской крепости в   г. показала один из примеров стойкости 

советских солдат и командиров. 

Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г.  . 

Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» 

был    

Пропущенные элементы: 

В. Третьякевич 

1941 г. 

1942 г. 

Калинин 

Н. Кузнецов 



 

 

Тула. Ответ запишите в виде последовательности цифр 

Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после 

войны? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

борьба с космополитизмом 

ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной 

самореализации евреев 

проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 

поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе 

СССР 

политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных 

кадров 

Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»? 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности без пробелов. 

строительство первой атомной электростанции 

авария на Чернобыльской АЭС 

открытие Института ядерных исследований 

создание атомных авиационных двигателей 

создание первого атомного ледокола «Ленин» 

создание атомных подводных лодок 

Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

замена продразверстки продналогом 

усиление роли Советов в управлении государством 

борьба с «космополитизмом» 

отказ от политики «холодной войны» 

приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

введение многопартийности 

Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю 

нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет 

немало противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так 

распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной 

неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как 

наше, - труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической 

правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления 

страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем 

можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по 

достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это 

- самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не 

научились пользоваться свободой.». 

Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил 

Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили 



 

 

посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, 

превышающий норму на 400 тонн, с опережением графикамъ редакцию "Красного 

Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. - Восхищен достижениями нашей 

науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у 

главного здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами 

перевыполним задания! - решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего 

"речного космоса"!» 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

Понятие Дата 
Руководитель 

страны 

(А) 1921 г. (Б) 

(В) (Г) Н. С. Хрущев 

Программа мира 1971 г. (Д) 

Ближнее зарубежье (Е) Б. Н. Ельцин 

Пропущенные элементы: 

1) военный коммунизм 2) И. В. Сталин 

3)совнархоз 4) 1985 г. 

5) Л. И. Брежнев 6) 1992 г. 

7) 1957 г. 8) В. И. Ленин 

9) нэп . Ответ запишите в виде последовательности цифр 

Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем 

обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и 

Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, 

ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской 

власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу 

Советской власти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 

признать Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное 

собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с 

такого Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые 

составляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием 

рабочих и большинства крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного 

собрания, правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, 

призывая в своих органах к свержению ее, объективно этим поддерживая сопротивление 

эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть 

роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти 

Советов». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном списке три 

верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению 

существующей в стране власти. 



 

 

Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в 

деятельности Учредительного собрания. 

Данный Декрет был издан в 1917 г. 

Декрет выражает позицию партии большевиков. 

Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в 

стремлении вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре 

Николае II. 

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

скульптурный комплекс или 

мемориал «Родина-мать» 

Б) кинофильм «Покаяние» 

роман «В круге первом» 

Г) картина «Оборона 

Севастополя» 

 

Установлен в Волгограде. 

Автор — А. И. Солженицын. 

Создан в 1980-е гг. 

Сюжет иллюстрирует события периода 

оттепели. 

Главный герой — В.И. Ленин. 

Автор — А. А. Дейнека. . Ответ 

запишите в 

виде последовательности цифр 

После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились 

процессы демократизации: например, во Франции женщины получили избирательные 

права, в ряде стран расширялись права рабочих и служащих, расширялись уже имевшиеся 

демократические свободы, по демократическому пути развития пошли Западная Германия 

и Австрия. Многим казалось, что подобные процессы охватят и СССР. Демократические 

тенденции здесь проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, в выборах 

судей. Но вскоре политический режим ужесточился, и послевоенные годы получили 

название «апогей сталинизма». С чем связаны такие различия в послевоенном развитии 

западных стран и СССР? Приведите три объяснения. 

Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 

«XIX Всесоюзная партийная конференция... констатирует: выработанный партией 

на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 

революционное обновление советского общества и ускорение его социально-

экономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание 

страны к экономическому и социальнополитическому кризису. Начался процесс 

оздоровления экономики страны, ее поворот к удовлетворению насущных потребностей 

людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом о 

государственном предприятии (объединении) идет перевод объединений и предприятий 

на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсужден и принят Закон о 

кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных 

трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая 

деятельность. Идет перестройка организационных структур управления, направленная на 

создание благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных звеньев 

экономики. Развернутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост 

реальных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению 

производства продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного 



 

 

строительства. Осуществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная 

жизнь становится мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведена 

по переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению и 

приданию динамизма внешней политике. Таким образом, перестройка все глубже входит 

в жизнь советского общества, оказывает на него все возрастающее преобразующее 

воздействие». 

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в 

резолюции. Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем 

страны в период, когда происходили эти события. Укажите название периода истории 

СССР, когда этот политический деятель был руководителем страны. 

Когда Крым вошел в состав России, в результате чего это удалось, кто возглавлял 

РФ, Какие события последовали после этих событий? 

Спецификация 

1. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количеств

о заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла за 

задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 

работу 
Базовый 9 18 50 

Повышенный 6 18 50 

Итого 15 36 100 

 

2. Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл за выполнение работы составляет - 36 баллов. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-8 9-19 20- 30 31-36 

3. Продолжительность работы 

 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

 

 



 

 

Приложение № 10  к ООП СОО 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании педагогического совета 

Протокол №______ 

От «____»  _________________  20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО «ПОО» «ФЭК» 

_________________ Л.А. Тарасенко 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

для обучающихся 10-11 классов 

Симферополь 

2024 г. 



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») разработана на основе: 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г., 27 декабря 2023 г.); 

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения России № 371 от 18.05.2023. 

Организация-разработчик: 

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная 

организация» «Финансово-экономический колледж».  

Разработчик(и): 

Лосинец Д.Ю. – преподаватель АНО «ПОО» «ФЭК». 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник учебной части 

_________________ А.Г. Громова 

«____»___________ 2024 г. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает 

условия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных 

ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

‒ воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях 

жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

‒ развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно- 

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической  

культуры,  мотивации  к  предстоящему  самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 

‒ развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

‒ развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

‒ освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной 

картины общества, соответствующей современному уровню научных знаний и 

позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательной программы, представленным в ФГОС СОО; 

‒ овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать 

ее и использовать для самостоятельного решения учебно- познавательных, 

исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

‒ совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний 

(включая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: 

в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно- бытовой сфере, а также для 

анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и 

собственных поступков. 



 

 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 

обществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и 

нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, 

свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской  Федерации;  

особенности  современного  российского  общества в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 

межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия 

людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского 

общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в 

соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета 

на уровне среднего общего образования: 

‒ определение учебного содержания научной и практической значимостью 

включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом 

познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

‒ представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 

проблем; 

‒ обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 

компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие 

решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности и при выборе профессии; 

‒ включение в содержание предмета полноценного материала о современном 

российском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и 

гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам 

глобализации; 

‒ расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей 

креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего 

образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

‒ изучении нового теоретического содержания; 

‒ рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и отношениях; 

‒ освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

‒ большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

‒ расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 

проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при 

выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

выделенных на изучение обществознания учебных часов составляет 136 часов, по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Человек в обществе 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) 

общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. 

Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном 

обществе.  Коммуникативные  качества  личности.  Мировоззрение,  его  роль в 

жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) 

социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное 

поведение. 

Деятельность  и  ее  структура.  Мотивация  деятельности.  Потребности и 

интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности 

человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и 

методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. 

Особенности научного познания в социально- гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная 

культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в 

формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории 

морали. Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки 

в современном обществе. Направления научно-технологического развития  и  научные  

достижения  Российской  Федерации.  Образование в современном обществе. Российская 

система образования. Основные направления развития образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. Значение 

самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода 

совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной 

культуры. Достижения современного российского искусства. 



 

 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, 

искусства. 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество 

жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и 

пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие 

экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности 

труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития 

общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой 

сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. 

Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые 

услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. 

Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. 

Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. 

Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. 

Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров 

и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

11 КЛАСС 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная  

поддержка  социально  незащищенных  слоев  общества в Российской Федерации. 



 

 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 

и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 

Политическая  власть  и  субъекты  политики  в  современном  обществе. 

Политические институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 

власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия  коррупции.  

Обеспечение  национальной  безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 

граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 

Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль  средств  массовой  информации  в  политической  жизни  общества. 

Интернет в современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, 

их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 

российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 



 

 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и 

работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. 

Особенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Порядок 

приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность,  ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники 

гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Административный  процесс.  Судебное  производство  по  делам об 

административных правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские  социокультурные  и  духовно-нравственные  ценности,  принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося  как активного и 

ответственного члена российского общества; 

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

‒ принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

‒ готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

‒ готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

‒ умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

‒ готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

‒ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

‒ ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

‒ осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; 

‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

‒ осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

‒ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 



 

 

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

‒ убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

5) стремление проявлять качества творческой личности физического 

воспитания: 

‒ сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

‒ активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

‒ готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

‒ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

‒ умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

‒ расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, 

включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

9) эмоциональный интеллект: 

‒ сформированность самосознания, включающего способность понимать свое 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 



 

 

сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 

решений; 

‒ сформированность саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

‒ сформированность  внутренней  мотивации,  включающей  стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать типичные социальные роли; 

‒ сформированность эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

‒ сформированность 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 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные  действия,  

коммуникативные  универсальные  учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

‒ устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

‒ определять  цели  познавательной  деятельности,  задавать  параметры и критерии 

их достижения; 

‒ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

‒ вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

‒ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

‒ развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

‒ проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

‒ осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 



 

 

‒ формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 

‒ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

‒ анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

‒ давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

‒ уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

‒ уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

‒ выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

‒ ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

‒ владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

‒ создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

‒ оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий в  

решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

‒ 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, 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 



 

 

‒ выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

‒ давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

‒ расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

‒ делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив,  аргументировать  сделанный  выбор,  брать  ответственность за принятое 

решение; 

‒ оценивать приобретенный опыт; 

‒ способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

‒ давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

‒ оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

‒ принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

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

аргументы других при анализе результатов деятельности; 

‒ признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность 

понимать мир с позиции другого человека. 

‒ Совместная деятельность понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

‒ выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

‒ оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

‒ предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обществознанию (базовый уровень): 

1) Владеть знаниями: 

‒ об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и социальных институтов; об общественных потребностях и 



 

 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; 

глобальных проблемах и вызовах современности;  перспективах  развития  современного  

общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте 

общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации 

личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; 

‒ сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее 

критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в 

области науки; 

‒ об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и  

материальной  культуры,  особенностях  профессиональной  деятельности в области науки 

и культуры; 

‒ об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной   политике   поддержки    малого   бизнеса и предпринимательства, 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, механизмах принятия бюджетных   решений;   особенностях   

профессиональной   деятельности в экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

3) Уметь: 

‒ определять  смысл,  различать  признаки  научных  понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений 

российской науки и искусства, направлений научно- технологического развития 

Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 

социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная 

культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, 

искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, 

экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний 

продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного 

регулирования экономики, международное разделение труда; 

‒ определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 

личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

‒ классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы 

социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, 

культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской 



 

 

Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых 

услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники 

финансирования предприятий. 

4) Уметь: 

‒ устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

‒ характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 

экономической сферах жизни российского общества; противоречивого характера 

общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного 

общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; 

функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 

экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; 

налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

‒ отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

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. 

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 механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ. 

7) Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих  звеньев,  

делать  обоснованные  выводы,  различать  отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

8) Осуществлять  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность с 

использованием полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и 

экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой 

активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, 



 

 

составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

9) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции, осознания значимости здорового образа 

жизни, роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач при  изучении  разделов  

«Человек  в  обществе»,  «Духовная  культура», «Экономическая жизнь общества». 

10) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных 

знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, 

собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на 

формирование личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения 

свободы и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 

норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; 

путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и 

социальной ответственности; 

11) Конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и  ее  

мотивации;  этапах  социализации;  особенностях  научного  познания в  социально-

гуманитарных  науках;  духовных  ценностях;  субкультуре и контркультуре; диалоге 

культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и 

науки в современном обществе; свободе  совести;  значении  поддержания  

межконфессионального  мира в Российской Федерации; многообразии функций 

искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, 

особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

12) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению 

финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и 

обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности. 

13) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 

общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов 

личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, 

экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 



 

 

14) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с 

точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, 

экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обществознанию (базовый уровень): 

1) Владеть знаниями: 

‒ о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; формах 

и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном 

институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

‒ о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

‒ о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской  

Федерации,  системе  прав,  свобод  и  обязанностей  человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

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

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и  целостности  государства  на  

примерах  разделов  «Социальная  сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Уметь  определять  смысл,  различать  признаки  научных  понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 

включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, семья и брак, этнические  общности,  нация,  социальные  

нормы,  социальный  контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая 

власть, политический институт, политические отношения, политическая система, 

государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, 

политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, 

норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный 

процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 



 

 

4) Определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 

5) Классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления 

и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 

типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты;  формы  социальных  девиаций;  

виды  миграционных  процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, 

политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности 

работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской 

Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 

правонарушений и  наказаний;  экологические  правонарушения;  способы  защиты  права 

на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном 

праве. 

6) Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

7) Приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер 

жизни общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и 

развития общественных процессов; 

8) Характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 

социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и 

юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

9) Характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 

10) Отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

11) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

12) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 



 

 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной 

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

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

13) Осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников,  

вести  целенаправленный  поиск  необходимых  сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

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

при  изучении  разделов  «Социальная  сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

14) Осуществлять  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность с 

использованием полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, 

политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

15) Использовать  политические  и  правовые  знания  для  взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно- коммуникационных технологий в решении раз-

личных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

16) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и  необходимости  борьбы  с  

ней;  соотношения  прав  и  свобод  человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

17) Использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; 

18) Конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 



 

 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации;  государственной  службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав 

работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

19) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности. 

20) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям 

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 

норм морали и права. 

21) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 

нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 Общество и 

общественные 

отношения 

3 Общество как система. 

Общественные отношения. Связи 

между подсистемами и 

элементами общества. 

Общественные потребности и 

социальные институты. 

Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ 

Владеть знаниями об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и социальных институтов; 

общественных потребностях и общественных 

отношениях. 

Определять смысл, различать признаки научных 

понятий «общество», «социальный институт». 

Определять различные смыслы многозначного понятия 

«общество». 

Использовать понятийный аппарат для анализа и 

сравнения типов общества при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных 

высказываний. 

Устанавливать функциональные связи сфер жизни 

общества; подсистем и элементов общества и 

представлять их в форме таблиц. Характеризовать 

взаимовлияние природы и общества. 

Приводить примеры взаимосвязи экономической, 

духовной и других сфер общества, общественных 

потребностей, общественных отношений. 

Извлекать информацию из неадаптированных 

источников, выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения о связях между подсистемами и 

элементами общества. 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения о типах общества для объяснения явлений 

социальной действительности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам 

развития современного общества 

1.2 Информационное 

общество и массовые 

коммуникации 

2 Постиндустриальное 

(информационное) общество и его 

особенности. Роль массовой 

коммуникации в современном 

обществе 

Владеть знаниями об особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на 

все сферы жизни общества. 

Характеризовать функции массовой коммуникации в 

информационном обществе. Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для 

восполнения недостающих звеньев, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 

об особенностях информационного общества. 

Использовать знания о роли массовой коммуникации в 

современном обществе для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур. 

Использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий в решении учебно-

познавательных задач. 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения об особенностях информационного 

общества и роли массовых коммуникаций для 

объяснения явлений социальной действительности и 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

конкретизировать их примерами из личного опыта. 

Оценивать социальную информацию по проблемам 

развития современного общества; соотносить 

различные оценки роли массовых коммуникаций в 

современном обществе 

1.3. Развитие общества. 

Глобализация и ее 

противоречия 

3 Многообразие путей и форм 

общественного развития. 

Эволюция, социальная 

революция. Реформа. 

Общественный прогресс, его 

критерии. 

Противоречивый характер 

прогресса. Глобализация и ее 

противоречивые последствия 

Владеть знаниями о социальной динамике и ее формах; 

перспективах развития современного общества, 

тенденциях развития Российской Федерации, 

глобальных проблемах и вызовах. 

Характеризовать российские духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности человеческой жизни, 

патриотизма и служения Отечеству, культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности 

и целостности государства. 

Определять смысл, различать признаки понятий 

«общественный прогресс», 

«глобализация». Классифицировать типы и формы 

социальной динамики. 

Использовать понятийный аппарат для анализа и 

оценки общественного прогресса и его критериев при 

изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний. 

Характеризовать причины и последствия 

противоречивого характера общественного прогресса, 

глобализации. 

Применять знания о многообразии путей и форм 

общественного развития, российском обществе, об 

угрозах и вызовах XXI в. 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

для анализа социальной информации. Формулировать 

на основе приобретенных знаний собственные 

суждения и аргументы, основываясь на социальных 

ценностях, 

о противоречивых последствиях глобализации. 

Использовать ключевые понятия, 

теоретические положения о формах и критериях 

общественного прогресса; 

об угрозах и вызовах XXI в., о многообразии путей и 

форм общественного развития для объяснения явлений 

социальной действительности. 

Создавать типологии форм общественного развития на 

основе предложенных критериев. 

Оценивать социальную информацию по проблемам 

развития современного общества; соотносить 

различные оценки глобализации 

1.4 Становление личности в 

процессе социализации 

3 Человек как результат 

биологической и 

социокультурной эволюции. 

Влияние социокультурных 

факторов на формирование 

личности. Личность в 

современном обществе. 

Коммуникативные качества 

личности. 

Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Социализация личности и ее 

Владеть знаниями о человеке как субъекте 

общественных отношений и сознательной 

деятельности; об особенностях социализации личности 

и ее этапах в современных условиях; о сознании, 

самосознании и социальном поведении. 

Характеризовать российские духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценность человеческой жизни. 

Определять смысл, различать признаки научных 

понятий «личность», «социализация». Определять 

различные смыслы многозначного понятия 

«личность». 

Выявлять связи социокультурных факторов и 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

этапы. 

Агенты (институты) 

социализации. 

Общественное и индивидуальное 

сознание. Самосознание и 

социальное поведение 

социализации, общественного и индивидуального 

сознания. 

Приводить примеры взаимосвязи агентов (институтов) 

социализации; типов (видов) мировоззрения, видов 

деятельности. 

Иметь представление о методах изучения личности и ее 

коммуникативных качеств. 

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных 

источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 

о социализации и агентах (институтах) социализации, 

личности и ее качествах, общественном и 

индивидуальном сознании. 

Формулировать на основе приобретенных знаний о 

человеке в обществе собственные суждения и 

аргументы по проблемам влияния социокультурных 

факторов на формирование личности, основываясь на 

социальных ценностях. 

Создавать типологии мировоззрений, агентов 

(институтов) социализации на основе предложенных 

критериев. 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения о человеке как результате биологической и 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

социокультурной эволюции; об этапах социализации 

для объяснения явлений социальной действительности 

и конкретизировать их примерами из личного опыта. 

Оценивать социальную информацию по проблемам 

влияния различных общественных институтов на 

социализацию личности. 

Осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения 

1.5 Деятельность человека 2 Деятельность и ее структура. 

Мотивация деятельности. 

Потребности и интересы. 

Многообразие видов 

деятельности. 

Свобода и необходимость в 

деятельности человека. 

Познавательная деятельность 

Владеть знаниями о деятельности и ее структуре. 

Характеризовать российские духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценность созидательного труда. 

Определять смысл, различать признаки понятия 

«деятельность». 

Определять различные смыслы многозначного понятия 

«свобода». 

Классифицировать виды деятельности. 

Использовать понятийный аппарат для анализа и 

оценки мотивации деятельности; потребностей и 

социальных интересов при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных 

высказываний. 

Объяснять функциональные и иерархические связи 

видов деятельности, потребностей и интересов; 

приводить примеры взаимосвязи видов деятельности. 

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах, о 

многообразии видов деятельности и мотивации 

деятельности. 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Формулировать на основе приобретенных знаний о 

деятельности собственные суждения и аргументы о 

свободе и необходимости (опираясь на социальные 

ценности). 

Соотносить различные оценки мотивации деятельности. 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения о многообразии видов деятельности и ее 

мотивации для объяснения явлений социальной 

действительности и конкретизировать их примерами из 

личного опыта. Осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения 

1.6 Познавательная 

деятельность человека. 

Научное познание 

3 Познание мира. 

Чувственное и рациональное 

познание. Мышление, его формы 

и методы. Знание как результат 

познавательной деятельности, его 

виды. 

Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная 

истина. Естественные, 

технические, точные и социально- 

гуманитарные науки. 

Особенности, уровни и методы 

научного познания. Особенности 

научного познания в социально-

гуманитарных науках. 

Российское общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов 

Владеть знаниями о познании мира; об истине и ее 

критериях; о мышлении, формах и методах мышления; 

об особенностях профессиональной деятельности в 

области науки. 

Определять смысл, различать признаки научных 

понятий «истина», «мышление». 

Классифицировать формы чувственного и 

рационального познания; формы мышления; виды 

знания. 

Устанавливать и объяснять причинно- следственные, 

функциональные связи уровней и методов научного 

познания; видов истины; мышления и деятельности; 

путей познания и видов знаний. 

Приводить примеры взаимосвязи чувственного и 

рационального познания; естественных и социально-

гуманитарных наук. 

Иметь представления о методах изучения и 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

XXI в. особенностях научного познания в социальных науках. 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения об особенностях научного познания в 

социально-гуманитарных науках для объяснения 

явлений социальной действительности 

1.7 Повторительно- 

обобщающий урок по 

разделу «Человек в 

обществе» 

2  Осуществлять с опорой на полученные знания об 

обществе, о личности, человеке, его познавательной 

деятельности и творческой активности учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, 

представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые 

ответы, сочинения) 

по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты 

Итого по разделу 18   

Раздел 2. Духовная культура 

2.1 Культура и ее формы 3 Духовная деятельность человека. 

Духовные ценности российского 

общества. Материальная и 

духовная культура. 

Формы культуры. Народная, 

массовая и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. 

Контркультура. Функции 

Владеть знаниями о многообразии культур, связи 

духовной и материальной культуры. Характеризовать 

российские духовно- нравственные ценности, в том 

числе ценности исторического единства народов 

России, преемственности истории нашей Родины, 

культуры России и традиций народов России. 

Определять различные смыслы многозначного понятия 

«культура». 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

культуры. Культурное 

многообразие современного 

общества. Диалог культур. Вклад 

российской культуры в 

формирование ценностей 

современного общества 

Определять смысл, различать признаки научных 

понятий «духовная культура», 

«материальная культура», «субкультура», 

«контркультура», «массовая культура», 

«элитарная культура», «народная культура». 

Классифицировать формы и виды культуры, духовные 

потребности. 

Использовать понятийный аппарат при анализе и 

оценке духовной деятельности, диалога культур при 

изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний. 

Объяснять функциональные связи народной, массовой 

и элитарной культуры. 

Приводить примеры взаимосвязи материальной и 

духовной культуры; видов духовной деятельности 

человека. 

Характеризовать причины и последствия 

преобразований в духовной сфере жизни российского 

общества; культурного многообразия современного 

общества. 

Применять знания о духовной деятельности человека и 

культуре современного общества для анализа 

социальной информации о развитии духовной 

культуры. 

Конкретизировать теоретические положения о 

субкультуре и контркультуре. 

Создавать на основе предложенных критериев 

классификации и типологии видов и форм культуры 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

2.2 Категории и принципы 

морали в жизни 

человека и развитии 

общества 

3 Мораль как общечеловеческая 

ценность и социальный 

регулятор. 

Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм 

Характеризовать российские духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности человеческой жизни, 

патриотизма и служения Отечеству, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, 

милосердия, справедливости, 

коллективизма. 

Определять смысл, различать признаки научных 

понятий «мораль», «мировоззрение». Использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке ценностей и 

идеалов при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний. 

Устанавливать функциональные связи категорий 

морали. 

Приводить примеры взаимосвязи духовных ценностей 

российского общества. 

Представлять в виде схемы факторы, влияющие на 

формирование духовной культуры личности. 

Формулировать на основе приобретенных знаний о 

духовной культуре собственные суждения и 

аргументы, основываясь на социальных ценностях, по 

проблемам значения культурных ценностей и норм в 

жизни общества, в духовном развитии личности. 

Оценивать поведение людей и собственное поведение с 

точки зрения ценностей, социальных норм, включая 

нормы морали 

2.3 Наука и образование 4 Наука. Функции науки. 

Возрастание роли науки в 

современном обществе. 

Владеть знаниями об особенностях профессиональной 

деятельности в области науки. 

Определять смысл, различать признаки научных 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Направления научно- 

технологического развития и 

научные достижения Российской 

Федерации. 

Образование в современном 

обществе. Российская система 

образования. 

Основные направления развития 

образования в Российской 

Федерации. Непрерывность 

образования в информационном 

обществе. Значение 

самообразования. Цифровые 

образовательные ресурсы 

понятий «образование», «наука». Использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке достижений 

российской науки при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных 

высказываний. 

Классифицировать виды наук; виды и уровни 

образования в Российской Федерации. 

Характеризовать причины и последствия возрастания 

роли науки в современном обществе, функции 

образования и науки как социальных институтов. 

Представлять в виде схемы систему российского 

образования. 

Вести целенаправленный поиск необходимых сведений 

о роли науки в современном обществе, о применении 

научных достижений в различных сферах жизни 

человека. 

Использовать знания о системе образования в 

Российской Федерации, непрерывности образования в 

целях успешного выполнения социальной роли 

обучающегося. 

Конкретизировать теоретические положения о 

непрерывности образования в информационном 

обществе. 

Создавать классификацию видов наук на основе 

предложенных критериев. 

Формулировать на основе приобретенных знаний о 

науке и образовании собственные суждения и 

аргументы по проблемам образования и 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

самообразования (опираясь на социальные ценности). 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее 

эффективные способы и направления самообразования 

и духовного развития. 

Владеть знаниями об особенностях профессиональной 

деятельности в области науки 

2.4 Религия 2 Религия, её роль в жизни 

общества и человека. 

Мировые и национальные 

религии. Значение поддержания 

межконфессионального мира в 

Российской 

Федерации. Свобода совести 

Определять смысл, различать признаки понятия 

«религия». 

Классифицировать понятия и термины «виды религий», 

«мировые религии». 

Характеризовать функции религии как социального 

института. 

Использовать знания о свободе совести, 

свободе в выборе религии и вероисповедания для 

взаимодействия с представителями других религий и 

национальностей в целях поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации. 

Создавать на основе предложенных критериев 

типологии видов религий 

2.5 Искусство 2 Искусство, его основные 

функции. Особенности искусства 

как формы духовной культуры. 

Достижения современного 

российского искусства. 

Особенности профессиональной 

деятельности в сфере науки, 

Определять смысл, различать признаки понятия 

«искусство». 

Использовать понятийный аппарат при анализе и 

оценке достижений российского искусства; при 

изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний. 

Классифицировать виды искусства. Характеризовать 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

образования, искусства функции искусства. 

Конкретизировать теоретические положения о 

многообразии функций искусства; достижениях 

современного российского искусства фактами 

социальной действительности. 

Создавать на основе предложенных критериев 

типологии видов и форм искусства. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по 

проблеме определения путей развития современного 

искусства и культуры в Российской Федерации 

(опираясь на социальные ценности). 

Оценивать социальную информацию по проблемам 

духовной культуры, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций; соотносить различные 

оценки произведений искусства, содержащиеся в 

источниках информации 

2.6 Повторительно- 

обобщающий урок по 

разделу 

«Духовная культура» 

2  Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность с опорой на полученные знания о 

духовной сфере и ценностные ориентиры, 

представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ 

культурологической и междисциплинарной 

направленности 

Итого по разделу 16   

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 Экономика – основа 

жизнедеятельности 

6 Роль экономики в жизни 

общества. 

Владеть знаниями об экономике как науке и хозяйстве. 

Определять смысл, различать признаки научных 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

общества Макроэкономические показатели 

и качество жизни. Предмет и 

методы экономической науки. 

Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. 

Типы экономических систем. 

Экономический рост и пути его 

достижения. Факторы 

долгосрочного экономического 

роста. Понятие экономического 

цикла. Фазы экономического 

цикла. Причины экономических 

циклов 

понятий «экономическая система», 

«экономический рост», «экономический цикл», 

«ограниченность ресурсов», «валовой внутренний 

продукт». 

Определять различные смыслы многозначных понятий 

«экономика», «собственность». 

Классифицировать типы экономических систем. 

Использовать понятийный аппарат при анализе и 

оценке факторов долгосрочного экономического роста, 

причин и последствий циклического развития 

экономики при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний. 

Приводить примеры взаимосвязи главных вопросов 

экономики, основных макроэкономических показателей 

и показателей качества жизни. 

Представлять в виде схемы взаимосвязи различных 

путей достижения экономического роста, в виде 

графика кривую производственных возможностей. 

Устанавливать взаимосвязь развития общества и его 

экономической жизни при изучении экономической 

жизни общества на основе анализа, социального 

прогнозирования, объяснять основные тенденции 

развития экономической сферы. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по 

проблеме определения путей достижения 

экономического роста (опираясь на социальные 

ценности). 

Использовать ключевые понятия, теоретические 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

положения о проблеме ограниченности экономических 

ресурсов и необходимости экономического выбора, 

сущности циклического развития экономики для 

объяснения явлений социальной действительности 

3.2 Рыночные отношения в 

экономике 

6 Функционирование рынков. 

Рыночный спрос. 

Закон спроса. Эластичность 

спроса. Рыночное предложение. 

Закон предложения. 

Эластичность предложения. 

Рынки труда, капитала, земли, 

информации. 

Государственное регулирование 

рынков. 

Конкуренция и монополия. 

Государственная политика по 

развитию конкуренции. 

Антимонопольное регулирование 

в Российской Федерации. Рынок 

труда. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Занятость и безработица. 

Причины и виды безработицы. 

Государственная политика 

Российской Федерации в области 

занятости. 

Особенности труда молодежи. 

Владеть знаниями об особенностях рыночных 

отношений в современной экономике, 

о государственной политике поддержки конкуренции. 

Классифицировать типы рыночных структур, виды 

безработицы, рынки ресурсов производства. 

Выявлять функциональные связи в деятельности 

различных видов рынков. Приводить примеры 

взаимосвязи спроса и предложения. 

Характеризовать причины и последствия безработицы. 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения о действии экономического механизма 

функционирования рынка для объяснения явлений 

социальной действительности, конкретизировать 

теоретические положения фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта об 

особенностях трудоустройства молодежи в условиях 

конкуренции на рынке труда. 

Оценивать социальную информацию по проблемам 

развития экономической жизни общества, определять 

степень ее достоверности, соотносить различные 

оценки направлений и методов экономической 

политики государства, текущих экономических 

событий в России и в мире, давать оценку действиям 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Деятельность профсоюзов участников экономики и их способностям в типичных 

ситуациях сознательно выполнять морально- правовые 

требования общества и нести ответственность за свою 

деятельность 

3.3 Экономическая 

деятельность 

2 Рациональное экономическое 

поведение. Экономическая 

свобода и социальная 

ответственность. 

Экономическая деятельность и 

проблемы устойчивого развития 

общества. Особенности 

профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой 

сферах 

Владеть знаниями об особенностях профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно- 

нравственные ценности, в том числе ценности 

патриотизма и служения Отечеству, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод 

человека, коллективизма. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

экономической деятельностью и проблемами 

устойчивого развития. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по 

проблемам взаимосвязи экономической свободы и 

социальной ответственности (опираясь на социальные 

ценности) 

3.4 Экономика предприятия 4 Предприятие в экономике. Цели 

предприятия. Факторы 

производства. 

Альтернативная стоимость, 

способы и источники 

финансирования предприятий. 

Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Владеть знаниями о роли предприятий в 

экономическом развитии страны, важнейших 

показателях эффективности их деятельности. 

Классифицировать факторы производства, виды 

издержек производства, источники финансирования 

предприятия. 

Характеризовать социально-экономические функции 

предпринимательства. 

Использовать экономические знания для успешного 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Российской Федерации. 

Государственная политика 

импортозамещения в Российской 

Федерации 

выполнения типичных социальных ролей 

(производитель, потребитель, собственник), 

ориентации в актуальных экономических событиях, 

определения личной гражданской позиции в 

экономической деятельности. 

Конкретизировать теоретические положения фактами 

социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта 

об использовании мер государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации, о выборе способов рационального 

экономического поведения людей. 

Создавать типологии видов предпринимательской 

деятельности, видов издержек производства на основе 

предложенных критериев. 

Оценивать поведение людей и собственное поведение с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности, сформированности социально ценных 

мотивов выбора средств достижения целей 

экономической деятельности, ответственности за 

принятые экономические решения для себя, своего 

окружения, общества в целом 

3.5 Финансовый рынок и 

финансовые институты 

3 Финансовый рынок. Финансовые 

институты. Банки. Банковская 

система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и 

функции. 

Цифровые финансовые услуги. 

Владеть знаниями о финансовых институтах, 

банковской системе. 

Характеризовать причины и последствия инфляции, 

функции Центрального банка Российской Федерации, 

финансовых институтов. 

Использовать ключевые понятия, теоретические 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Финансовые технологии и 

финансовая безопасность. 

Денежные агрегаты. Монетарная 

политика Банка России. 

Инфляция: причины, виды, 

последствия 

положения о финансовых технологиях и финансовой 

безопасности, 

монетарной политике для объяснения явлений 

социальной действительности. 

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 

3.6 Экономика и 

государство 

3 Экономика и государство. 

Экономические функции 

государства. 

Общественные блага. Внешние 

эффекты. 

Государственный бюджет. 

Дефицит и профицит 

государственного бюджета. 

Принцип сбалансированности 

государственного бюджета. 

Государственный долг. 

Налоговая система Российской 

Федерации. Функции налогов. 

Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. 

Налоговые льготы и вычеты. 

Фискальная политика 

Владеть знаниями о (об) роли государства в экономике, 

роли государственного бюджета в реализации 

полномочий органов государственной власти, этапах 

бюджетного процесса, механизмах принятия 

бюджетных решений, особенностях государственной 

политики импортозамещения. 

Определять смысл, различать признаки научных 

понятий «общественные блага», «государственный 

бюджет». 

Классифицировать механизмы государственного 

регулирования экономики. 

Использовать понятийный аппарат при анализе и 

оценке производства и потребления общественных 

благ, воздействия внешних эффектов при изложении 

собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

государства. Цифровизация 

экономики в Российской 

Федерации 

проблемам роли государства в экономике, 

цифровизации экономики (опираясь на социальные 

ценности). 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения о методах фискальной политики 

государства для объяснения явлений социальной 

действительности 

3.7 Мировая экономика 2 Мировая экономика. 

Международное разделение 

труда. Экспорт и импорт товаров 

и услуг. Выгоды и убытки от 

участия в международной 

торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли 

Определять смысл, различать признаки научного 

понятия «международное разделение труда». 

Анализировать и оценивать противоречивые 

последствия экономической глобализации. 

Представлять в виде диаграммы структуру экспорта и 

импорта России. 

Применять полученные экономические знания для 

анализа социальной информации о проблемах, 

современных тенденциях, направлениях и механизмах 

экономического развития, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах и в СМИ. Формулировать 

собственные суждения и аргументы по проблеме 

выбора методов государственного регулирования 

внешней торговли (опираясь на социальные ценности) 

3.8 Повторительно- 

обобщающий урок по 

разделу 

«Экономическая 

жизнь общества» 

2  Осуществлять с опорой на базовые экономические 

знания и ценностные ориентиры учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, 

представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

экономической и междисциплинарной направленности 

Итого по разделу 6   

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   



 

 

11 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура 

общества 

2 Социальные общности, группы, их 

типы. 

Социальная стратификация, ее 

критерии. Социальное неравенство. 

Социальная структура российского 

общества. Государственная 

поддержка социально 

незащищенных слоев общества в 

Российской Федерации 

Владеть знаниями о социальной структуре общества. 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«социальные общности», «социальная стратификация», 

«социальное неравенство», «социальная группа». 

Классифицировать социальные общности и группы. 

Использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальной структуры. 

Объяснять причинно-следственные связи при описании 

социальной структуры, социальной стратификации и 

социального неравенства. 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения о социальной структуре российского общества 

для объяснения явлений социальной действительности. 

Владеть знаниями о социальных отношениях, политике 

государственной поддержки социально незащищенных 

слоев общества в Российской Федерации 

1.2 Социальное положение 

личности в обществе и 

пути его изменения 

2 Положение индивида в обществе. 

Социальные статусы и роли. 

Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном 

российском обществе 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«социальный статус», «социальная роль», «социальная 

мобильность». 

Классифицировать виды социальной мобильности. 

Использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных отношений; при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных 

высказываний. 

Проводить сравнение видов и каналов социальной 

мобильности в современном российском обществе. 

Использовать знания о социальных ролях в целях 

успешного выполнения ролей, свойственных 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

одиннадцатиклассникам: учащегося, члена семьи, 

потребителя финансовых услуг и др. 

Формулировать на основе приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях 

собственные суждения и аргументы по проблемам 

положения индивида в обществе, социальной 

мобильности, ее видов и каналов (опираясь на 

социальные ценности). 

Создавать типологии видов социальной мобильности на 

основе предложенных критериев 

1.3 Семья и семейные 

ценности 

2 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 

Владеть знаниями о поддержке семьи в Российской 

Федерации. 

Характеризовать российские духовно- 

нравственные ценности, в том числе ценность семьи. 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«семья» и «брак». 

Определять различные смыслы многозначных понятий 

«семья как малая группа» и «семья как социальный 

институт». 

Классифицировать типы семьи. 

Характеризовать функции семьи. 

Представлять функции семьи в форме таблицы. 

Проводить анализ результатов социологических опросов 

о тенденциях развития семьи в современном мире при 

изучении семьи как социального института. 

Применять знания для анализа социальной информации о 

мерах государственной поддержки семьи в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

публикации в СМИ. 

Формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждения и аргументы по проблемам 

тенденций развития семьи в современном мире (опираясь 

на социальные ценности). 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения о роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества для объяснения явлений социальной 

действительности. 

Конкретизировать теоретические положения о 

государственных мерах социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами 

из личного социального опыта 

1.4 Этнические общности и 

нации 

2 Миграционные процессы в 

современном мире. 

Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. 

Этносоциальные конфликты, 

способы их предотвращения и пути 

разрешения. 

Конституционные принципы 

национальной политики в 

Российской Федерации 

Владеть знаниями о государственной политике 

Российской Федерации в сфере межнациональных 

отношений. 

Характеризовать российские духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценность исторического единства 

народов России. 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«социальные общности», 

«этническая общность», «нация». 

Определять различные смыслы многозначного понятия 

«нация». 

Классифицировать виды миграционных процессов в 

современном мире. 

Использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных отношений, при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных 

высказываний. 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Применять знания, полученные при изучении 

межнациональных отношений, для взаимодействия с 

представителями других национальностей при решении 

жизненных задач, для анализа социальной информации о 

национальной политике 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. Формулировать на основе 

приобретенных знаний о структуре общества и 

социальных взаимодействиях собственные суждения и 

аргументы по проблемам миграционных процессов в 

современном мире (опираясь на социальные ценности). 

Конкретизировать теоретические положения о 

конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами 

из личного социального опыта. 

Оценивать социальную информацию по проблемам 

межнациональных отношений, в том числе поступающую 

по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации 

1.5 Социальные нормы и 

социальный контроль 

2 Социальные нормы и 

отклоняющееся (девиантное) 

поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. 

Социальный контроль и 

самоконтроль 

Характеризовать российские духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценность норм морали и 

нравственности. 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«социальные нормы», 

«социальный контроль» и «самоконтроль». 

Классифицировать социальные нормы. 

Характеризовать причины и последствия 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

отклоняющегося (девиантного) поведения. 

Характеризовать функции социальных норм, социального 

контроля. 

Представлять социальные нормы, формы социальных 

девиаций в виде схем. 

Создавать типологии социальных норм, форм социальных 

девиаций на основе предложенных критериев. 

Формулировать на основе приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях 

собственные суждения и аргументы по проблемам 

конформизма (опираясь на социальные ценности). 

Давать оценку действиям людей с точки зрения 

социальных норм. 

Оценивать собственное поведение с точки зрения 

социальных норм, включая нормы морали и права. 

Осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании 

1.6 Социальный конфликт 2 Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. 

Особенности профессиональной 

деятельности социолога, 

социального психолога 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«социальные общности», 

«социальные группы», «социальный конфликт». 

Классифицировать социальные конфликты. 

Характеризовать причины и последствия социальных 

конфликтов. 

Осуществлять целенаправленный поиск информации, 

представленной в различных знаковых системах, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты 

в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения при изучении социальных 

конфликтов и способов их разрешения. 

Использовать знания о социальных конфликтах для 

ориентации в актуальных общественных событиях. 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Создавать типологии социальных конфликтов на основе 

предложенных критериев. 

Конкретизировать теоретические положения о 

социальных конфликтах, включая этносоциальные, и 

путях их разрешения фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами 

из личного социального опыта. 

Определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов 

1.7 Повторительно- 

обобщающий урок по 

разделу «Социальная 

сфера» 

2  Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность с опорой на полученные знания о 

политической сфере и ценностные ориентиры, 

представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ 

политологической и междисциплинарной 

направленности 

Итого по разделу 14   

Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 Политическая власть и 

политические отношения 

2 Политическая власть и субъекты 

политики в современном обществе. 

Политические институты. 

Политическая деятельность 

Определять различные смыслы многозначного понятия 

«власть». 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«политическая власть», «политический институт», 

«политические отношения». 

Приводить примеры взаимосвязи политической сферы и 

других сфер жизни общества. 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения об особенностях политической власти для 

объяснения явлений социальной действительности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам 

политической жизни общества, в том числе 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

поступающую по каналам сетевых коммуникаций; 

определять степень достоверности информации 

2.2 Политическая система. 

Государство – основной 

институт политической 

системы 

3 Политическая система общества, 

ее структура и функции. 

Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. 

Государство как основной 

институт политической системы. 

Государственный суверенитет. 

Функции государства. Форма 

государства: форма правления, 

форма государственного 

(территориального) устройства, 

политический режим. Типология 

форм государства 

Владеть знаниями о структуре и функциях политической 

системы общества. 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«политическая система», 

«государство». 

Классифицировать формы государства. Использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке структуры 

политической системы; при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных 

высказываний. 

Устанавливать и объяснять функциональные и 

иерархические связи при описании формы государства: 

форм правления, государственно- территориального 

устройства, политических режимов. 

Характеризовать функции государства. Представлять в 

виде схемы структуру политической системы, в форме 

таблицы компоненты формы государства. 

При изучении структуры политической системы на 

основе анализа и сравнения объяснять роль государства в 

политической системе. 

Использовать теоретические положения о структуре 

политической системы, функциях государства для 

объяснения явлений социальной действительности. 

Создавать типологию форм государства на основе 

предложенных критериев 

2.3 Государство Российская 

Федерация. 

Государственное 

управление в Российской 

4 Федеративное устройство 

Российской Федерации. 

Субъекты государственной власти 

в Российской Федерации. 

Владеть знаниями о направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном 

статусе и полномочиях органов государственной власти. 

Характеризовать российские духовно- нравственные 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

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 

ценности, в том числе ценности общественной 

стабильности и целостности государства. 

Определять смысл понятия «национальная 

безопасность». 

Использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

направлений государственной политики в Российской 

Федерации, включая антикоррупционную политику, 

противодействие экстремизму, стратегию национальной 

безопасности, при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний. 

Устанавливать функциональные и иерархические связи 

статуса и полномочий федерального центра и субъектов 

Российской Федерации. 

Характеризовать причины и последствия преобразований 

в политической сфере в Российской Федерации. 

Характеризовать функции органов государственной 

власти в Российской Федерации. 

Представлять в виде схемы систему высших органов 

государственной власти, в форме таблицы информацию о 

порядке их формирования и полномочиях. 

Формулировать собственные суждения и аргументы об 

опасности коррупции и необходимости борьбы с ней 

(опираясь на социальные ценности). 

Конкретизировать теоретические положения об основах 

конституционного строя Российской Федерации; о 

федеративном устройстве и политической системе 

Российской Федерации на современном этапе; 

государственном суверенитете Российской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного 

служащего социальными фактами и модельными 

ситуациями. 

Выявлять с помощью полученных знаний наиболее 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

эффективные способы противодействия коррупции 

2.4 Политическая культура 

общества и личности. 

Политическая идеология 

2 Политическая культура общества и 

личности. 

Политическое поведение. 

Политическое участие. 

Причины абсентеизма. 

Политическая идеология, ее роль в 

обществе. 

Основные идейно-политические 

течения современности 

Определять смысл понятия «политическая культура». 

Характеризовать функции СМИ в политической 

коммуникации. 

Характеризовать российские духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценность человеческой жизни, 

патриотизм и служение Отечеству, права и свободы 

человека, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины, общественную 

стабильность и целостность государства. 

Классифицировать виды политических идеологий. 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения о роли Интернета в современной 

политической коммуникации для объяснения явлений 

социальной действительности. 

Объяснять причинно-следственные связи между 

политической культурой личности и ее политическим 

поведением. 

Представлять в виде схемы факторы, влияющие на 

формирование политической культуры личности. 

Проводить анализ и сравнение идейно- политических 

течений современности при изучении политической 

идеологии. 

Вести целенаправленный поиск необходимых сведений о 

роли идейно-политических течений современности в 

политике. 

Использовать знания о политической социализации и 

политической культуре личности для ориентации в 

актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

2.5 Политический процесс и 

его участники 

3 Политический процесс и участие в 

нем субъектов политики. Формы 

участия граждан в политике. 

Политические партии как субъекты 

политики, их функции, виды. Типы 

партийных систем 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«политический процесс», 

«политическая элита», «политическое лидерство». 

Характеризовать функции политических партий в 

политической жизни общества, функции СМИ в 

политике. 

Применять знания, полученные при изучении 

политического процесса, для анализа социальной 

информации о политическом развитии российского 

общества. 

Формулировать собственные суждения и аргументы об 

участии субъектов политики в политическом процессе 

при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний (опираясь на 

социальные ценности). 

Определять степень достоверности информации, 

соотносить различные оценки политических событий, 

содержащиеся в источниках информации. 

Создавать типологию видов партийных систем на основе 

предложенных критериев 

2.6 Избирательная система 2 Избирательная система. Типы 

избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система 

Российской Федерации 

Использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

типов избирательных систем при изложении 

собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний. 

Характеризовать причины преобразований 

избирательной системы в Российской 

Федерации. 

Оценивать роль социологических опросов и 

политического прогнозирования при описании 

избирательной кампании. 

Использовать знания об избирательной системе в 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Российской Федерации в целях успешного выполнения в 

будущем социальной роли избирателя. 

Конкретизировать теоретические положения об 

избирательной системе в Российской Федерации 

социальными фактами. 

Создавать типологию избирательных систем на основе 

предложенных критериев 

2.7 Политические элиты и 

политическое лидерство 

2 Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Типология лидерства. 

Роль средств массовой 

информации в политической 

жизни общества. 

Интернет в современной 

политической коммуникации 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«политическая элита», 

«политическое лидерство». 

Применять знания, полученные при изучении 

политического процесса, для анализа социальной 

информации о политическом развитии российского 

общества. 

Формулировать собственные суждения и аргументы об 

участии субъектов политики в политическом процессе 

(опираясь на социальные ценности). 

Создавать типологии политической элиты, видов 

политического лидерства, партийных систем на основе 

предложенных критериев. 

Определять степень достоверности информации, 

соотносить различные оценки политических событий, 

содержащиеся в источниках информации. 

Давать оценку действиям граждан, политической элиты, 

политических лидеров в политической сфере, 

основываясь на нормах морали и права 

2.8 Повторительно- 

обобщающий урок по 

разделу «Политическая 

сфера» 

2  Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность с опорой на полученные знания о 

политической сфере и ценностные ориентиры, 

представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

политологической и междисциплинарной 

направленности 

Итого по разделу 20   

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 Система права. Правовые 

отношения. 

Правонарушения 

4 Право в системе социальных норм. 

Источники права. Нормативные 

правовые акты, их виды. Законы и 

законодательный процесс в 

Российской Федерации. 

Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая 

ответственность. Функции 

правоохранительных органов 

Российской Федерации 

Владеть знаниями о праве как социальном регуляторе, 

системе права и законодательстве Российской Федерации. 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«право», «источник права», 

«система права», «норма права», «отрасль права», 

«институт права», «правонарушение», 

«юридическая ответственность», 

«нормативный правовой акт», «закон», 

«подзаконный акт», «законодательный процесс». 

Классифицировать правовые нормы; отрасли и институты 

права; источники права; нормативные правовые акты; 

виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; правоохранительные 

органы. 

Использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

правового регулирования в 

Российской Федерации; при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных 

высказываний. 

Устанавливать иерархические связи при описании 

системы права, нормативно- правовых актов. 

Приводить примеры взаимосвязи права и морали; 

государства и права; действия правовых регуляторов и 

развития общественных процессов. 

Характеризовать причины и последствия 

правонарушения и юридической ответственности за него; 

характеризовать функции норм права; 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

правоохранительных органов; наказания за совершенное 

правонарушение; представлять в виде схем систему права, 

виды правоотношений, виды юридической 

ответственности. 

Иметь представление о сравнительно- правовом научном 

методе. 

Применять знания о праве, системе права для анализа 

социальной информации о правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа. Использовать 

ключевые понятия, теоретические положения о 

необходимости поддержания законности и правопорядка; 

юридической ответственности за совершение 

правонарушений для объяснения явлений социальной 

действительности. 

Конкретизировать теоретические положения о 

юридической ответственности и ее видах фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта. 

Создавать типологии источников права, отраслей права, 

видов и принципов юридической ответственности на 

основе предложенных критериев. 

Оценивать социальную информацию по проблемам 

правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные 

оценки правовых отношений, содержащиеся в 

источниках информации. Давать оценку действиям 

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

норм права. 

Оценивать поведение людей и собственное поведение с 

точки зрения норм права; осознавать неприемлемость 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

антиобщественного поведения 

3.2 Конституционные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина в 

Российской Федерации 

4 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. 

Гражданство Российской 

Федерации. 

Личные (гражданские), 

политические, социально- 

экономические и культурные права 

и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. 

Конституционные обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. 

Международная защита прав 

человека в условиях мирного и 

военного времени 

Владеть знаниями о системе прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Федерации, правах 

ребенка и механизмах защиты прав в Российской 

Федерации. 

Характеризовать российские духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности человеческой жизни, 

патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, 

прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, на примерах положений 

статей Конституции Российской Федерации. 

Определять смысл, различать признаки научных понятий 

«правовой статус», «гражданство Российской 

Федерации». 

Классифицировать права человека и гражданина. 

Использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

правового статуса несовершеннолетних при изложении 

собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний. 

Выявлять функциональные связи при описании прав, 

свобод и обязанностей и отражать их в схемах и 

таблицах. 

Использовать знания о конституционных правах, 

свободах и обязанностях в целях успешного выполнения 

роли гражданина, определения личной гражданской 

позиции. Формулировать на основе приобретенных 

знаний о законодательстве Российской Федерации 

собственные суждения и аргументы по проблемам 

защиты и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина; правового статуса несовершеннолетнего. 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения о способах защиты прав человека для 

объяснения явлений социальной действительности. 

Конкретизировать теоретические положения о правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами 

из личного социального опыта. 

Создавать типологии прав человека и гражданина на 

основе предложенных критериев 

3.3 Правовое регулирование 

гражданских, семейных, 

трудовых правоотношений 

6 Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и 

условия заключения и расторжения 

брака. 

Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Права и обязанности родителей и 

детей. 

Трудовое право. Трудовые 

правоотношения. Порядок приема 

на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. 

Права и обязанности работников и 

работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. 

Владеть знаниями о правовом регулировании 

гражданских, семейных, трудовых, правовых отношений. 

Классифицировать организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и 

детей; права и обязанности работников и работодателей. 

Применять знания об особенностях гражданских, 

семейных и трудовых правоотношений для анализа 

социальной информации о правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа. 

Формулировать на основе приобретенных знаний о 

гражданском, семейном и трудовом законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и 

аргументы по проблемам гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; защиты трудовых прав работников; 

правового регулировании отношений супругов. 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения об особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников для объяснения явлений 

социальной действительности. 

Конкретизировать теоретические положения о субъектах 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Защита трудовых прав работников. 

Особенности трудовых 

правоотношений с участием 

несовершеннолетних работников 

гражданских правоотношений; порядке приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора, в 

том числе несовершеннолетних граждан; защите 

трудовых прав работников; порядке и условиях 

заключения и расторжения брака фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами 

из личного социального опыта. 

Находить, анализировать и использовать информацию 

для принятия ответственных решений при реализации 

прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с 

учетом основных способов снижения рисков и правил 

личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам 

правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные 

оценки правовых отношений, содержащиеся в 

источниках информации; давать оценку действиям людей 

в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения норм 

гражданского, трудового, семейного права 

3.4 Правовое регулирование 

налоговых, 

образовательных, 

административных, 

уголовных 

правоотношений, 

экологическое 

законодательство 

8 Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Участники отношений, 

регулируемых законодательством о 

налогах и сборах. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Владеть знаниями о правовом регулировании налоговых, 

образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений; об экологическом 

законодательстве. 

Определять смысл, различать признаки научного понятия 

«налог». 

Классифицировать налоги и сборы в Российской 

Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; 

виды административных правонарушений; экологические 

правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Федерации». 

Порядок приема на обучение в 

образовательные организации 

среднего профессионального и 

высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных 

услуг. 

Административное право и его 

субъекты. 

Административное 

правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое законодательство. 

Экологические правонарушения. 

Способы защиты права на 

благоприятную окружающую 

среду. Уголовное право. 

Основные принципы уголовного 

права. Понятие преступления и 

виды преступлений. Уголовная 

ответственность, ее цели, виды 

наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

виды наказаний в уголовном праве. 

Представлять схематично виды административных 

правонарушений и наказаний, в табличной форме виды 

преступлений и наказаний за их совершение. 

Применять знания о системе налогов и сборов, порядке 

оказания образовательных услуг, экологическом 

законодательстве для анализа социальной информации о 

правовом регулировании общественных процессов в 

Российской Федерации, полученной из источников 

разного типа. 

Осуществлять поиск правовой информации о порядке 

приема на обучение, способах защиты права на 

благоприятную окружающую среду, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников. Формулировать на основе 

приобретенных знаний о законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам ответственности за налоговые 

правонарушения; способам защиты права на 

благоприятную окружающую среду. 

Использовать ключевые понятия, теоретические 

положения об особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности. 

Конкретизировать теоретические положения о правовом 

регулировании оказания образовательных услуг; правах и 

обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного 

права фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта 

3.5 Основные принципы 6 Гражданские споры, порядок их Владеть знаниями о гражданском, административном и 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

конституционного, 

арбитражного, 

гражданского, 

административного, 

уголовного процессов 

рассмотрения. Основные 

принципы гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. 

Судебное производство по делам 

об административных 

правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы 

и стадии. Участники уголовного 

процесса. 

Конституционное 

судопроизводство. Арбитражное 

судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы 

как социально- профессиональная 

группа 

уголовном судопроизводстве. 

Применять знания об основных принципах гражданского, 

административного, уголовного процессов для анализа 

социальной информации о правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ. Формулировать на основе 

приобретенных знаний о законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы об 

особенностях профессиональной деятельности 

представителей юридических профессий (опираясь на 

социальные ценности). 

Конкретизировать теоретические положения о принципах 

уголовного процесса, гражданского процесса фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта 

3.6 Повторительно- 

обобщающий урок по 

разделу «Правовое 

регулирование 

общественных отношений 

в Российской Федерации» 

2  Осуществлять с опорой на полученные знания о 

правовом регулировании и законодательстве Российской 

Федерации учебно- исследовательскую и проектную 

деятельность, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; 

готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) 

по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты 

Итого по разделу 28   



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Итоговое повторение, 

представление результатов 

проектно- исследовательской 

деятельности 

6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

КЛАСС 10 

Демонстрационный вариант 

Входная контрольная работа по обществознанию для 10 класса 

«Повторение изученного в 9 классе» 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию отводится 45 минут. Работа состоит из 2 

частей, включающих 16 заданий. 

Часть 1 содержит 14 заданий: с выбором ответа (10) - к каждому заданию дается 4 

ответа, только один из которых верный. При выполнении этих заданий обведите кружком 

номер выбранного ответа в работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните этот 

обведенный ответ крестиком и затем обведите номер правильного ответа. 4 задания с кратким 

ответом. Для этих заданий ответ записывается в работе в отведенном для этого месте. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 2 включает текст со статистическими данными и 2 задания к нему. Для 

выполнения этих заданий необходимо выбрать нужную информацию и записать цифры, под 

которыми она указана. 

Часть1 

Существует несколько значений понятия «экономика». Что из перечисленного 

иллюстрирует экономику как науку? 

Изучение роли государства в экономике 

оказание банковских услуг 

продажа продукции фермерских хозяйств 

продажа акций 

К факторам (ресурсам) производства относится 

спрос 

предложение 

земля 

конкуренция 

Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов?  



 

 

ПРИМЕР

Ы 

1) услуга 

Б) стиральная машинка 2) товар 

А. Под ограниченностью ресурсов понимают их недостаточность для создания 

необходимых товаров и услуг в сравнении с безграничными человеческими потребностями. 

Б. Ограниченность ресурсов требует от общества разумной организации его 

хозяйственной деятельности. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

оба суждения неверны 

Установите соответствие между примерами и видами экономического продукта: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

А) стрижка волос в салоне красоты 

 

В) организация туристической поездки 

Г) гоночный автомобиль 

Д) пара обуви 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 

Любой продукт, предназначенный для продажи или обмена на рынке, называют 

ценой 

товаром 

деньгами 

ресурсом 

Экономическая деятельность граждан и фирм, которая осуществляется ими на свой 

риск, под имущественную ответственность в целях получения прибыли, называется 

предложение 

торговля 

потребление  



 

 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

1) традиционная 

2) рыночная 

3) командная (плановая) 

предпринимательство 

Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 

решение основных вопросов экономики с 

помощью обычаев 

Б) государственная собственность на 

землю, промышленные предприятия 

свобода хозяйственной деятельности 

производителей 

Г) натуральный обмен продуктами труда 

Д) административные методы управления экономикой 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 

В стране 2 на рынке детских товаров представлены несколько десятков фирм, которые 

соревнуются между собой, привлекая потребителей. Какое экономическое явление 

иллюстрирует данный пример? 

дефицит 

рыночное равновесие 

конкуренция 

спрос 

Если доход фирмы больше ее издержек, то фирма 

Терпит убытки 

Получает прибыль 

снижает капитальные вложения 

пользуется льготным налогообложением  



 

 

Верны ли следующие суждения о заработной плате? 

А. На размер заработной платы влияет квалификация работника. 

Б. Заработная плата всегда зависит от продолжительности рабочего дня. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

оба суждения неверны 

Трое товарищей решили организовать совместный бизнес. Они сложили свои 

капиталы, арендовали помещение и закупили швейное оборудование. Один закупил ткани и 

расходные материалы, другой шил мужские сорочки, а третий продавал их на рынке. 

Предприятие какого типа они организовали? 

кооператив 

индивидуальное частное предприятие 

акционерное общество 

корпорация 

Ирина и Максим - супружеская пара. Ирина работает в банке и получает заработную 

плату в размере оклада, Максим работает на заводе, и его труд оплачивается сдельно. 

Сравните условия, учитываемые при оплате труда по каждой из двух форм (типов), 

упомянутых в условии: оклада и сдельной. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 

во вторую колонку - порядковые номера черт отличия 

учет квалификации работника регулярные выплаты зарплаты 

стабильный, неизменный размер зарплаты 

учет объема произведенной работником продукции 

учет квалификации работника 

Черты сходства Черты различия 
    

 

На рисунке отражена ситуация на рынке услуг по организации праздников (Р- цена 

услуг, Р - количество услуг). Проанализируйте изменения 

предложения (линия предложения 

8 переместилась в положение 81). Чем может объясняться 

подобное изменение?

Резко выросли цены на аренду помещений, в которых 

можно собрать гостей. 

Большое количество артистов, певцов не имеют 

постоянной работы и ищут разовые заработки. 

Страна вступила в полосу экономического кризиса. 

Постоянно увеличиваются цены на продукты питания. 

Выберите понятие, которое является обобщающим для остальных понятий 

представленного ниже ряда, и подчеркните цифру, под которой оно указано. 

Земля; 2) капитал ; 3) предпринимательство; 4) труд; 5)факторы производства 

Часть 2 

Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и выполните задания 

15 и 16. 



4) 

 

 

В странах 2 и У изучалось мнение предпринимателей по вопросу: «Что в наибольшей 

степени затрудняет развитие бизнеса?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице. 

Ответы опрошенных Страна 

2 

Страна У 

Очень высокие проценты по кредитам 25 15 

Отсутствие необходимой информации 20 15 

Нежелание работников трудиться с полной 

отдачей 

10 25 

Высокие цены на аренду земли и зданий 15 15 

Низкое качество профессиональной подготовки 

сотрудников 

15 15 

Нехватка рабочих рук 10 10 

Дру
гое 5 5 

 

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

В стране 2 очень высокие проценты по кредитам и высокие цены на аренду земли и 

зданий в равной мере затрудняют развитие бизнеса. 

Пятая часть опрошенных в стране 2 отмечают, что отсутствие необходимой 

информации затрудняет развитие бизнеса. 

Одинаковые доли опрошенных обеих стран отмечают, что низкое качество 

профессиональной подготовки сотрудников в наибольшей степени затрудняет развитие 

бизнеса. 

Среди опрошенных в стране У доля тех, кто отметил высокую цену на аренду земли и 

зданий, выше доли тех, кто отметил нежелание работников трудиться с полной
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5) 

3) 

отдачей. 

Доля тех, кто отмечает отсутствие необходимой информации, в стране У 

ниже, чем в стране 2. 

Результаты опроса, отраженные в таблице, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведенных ниже выводов непосредственно 

вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

И в стране У, и в стране 2 есть трудности, влияющие на развитие бизнеса. 

В стране 2 больше, чем в стране У, ощущается нехватка рабочих рук. 

Предприниматели не заинтересованы в повышении профессиональной 

подготовки работников. 

Развитие бизнеса, по мнению предпринимателей, может зависеть от уровня 

профессиональной подготовки сотрудников, их желания трудиться с полной 

отдачей. 

Уровень и качество жизни в стране 2 выше, чем в стране У. 

Спецификация 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым темам 

№ 

за

дани 

я 

Планируемые результаты обучения 

Уров

ень 

сложност и 

Тип 

зад

ания 

Мак

с. 

балл 

за задание Часть 1 

1 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (экономика как наука/хозяйство) 

Б КО 1 

2 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (факторы производства) 

Б КО 1 

3 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (ограниченность экономических 

ресурсов) 

Б КО 1 

4 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (экономические 

ресурсы/экономический продукт) 

П КО 2 
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5 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук (производство/обмен) 

Б КО 1 

6 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук.

 (предпринимательская 

деятельность) 

Б КО 1 

7 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (типы экономических систем) 

П КО 2 

8 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (рыночные механизмы) 

Б КО 1 

9 Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (издержки/выручка/прибыль) 

Б КО 1 

1

0 

Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук. (заработная плата) 

Б КО 1 

1

1 

Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук (организационно-правовые формы 

организации бизнеса) 

Б КО 1 

1

2 

Умение сравнивать, находить 

сходство и различия (виды заработной 

платы/товары и услуги) 

Б КО 1 

1

3 

Поиск и извлечение социальной 

информации, представленной в 

различных источниках (анализ 

графиков спроса и предложения) 

Б КО 1 

1

4 

Умение находить обобщающее 

понятие в представленном ряду 

(факторные доходы/ факторы 

производства) 

   

Часть 2 

1

5 

Задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на выбор 

верных позиций из списка). Анализ 

статистической 

информации(производительность 

труда/развитие бизнеса) 

П КО 1 

1

6 

П КО 1 

Уровень сложности задания Б - базовый, П - повышенный, В - высокий; тип задания 

КО - задание с кратким открыты ответом, РО - задание с развернутым открытым ответом. 
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Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1-3, 5,6, 8-16 выставляется 1 балл. Задания 

считаются выполненными верно, если верно указаны требуемая цифра. 

Задания 4 и 7 оцениваются по следующему принципу: 2 балла - нет ошибок; 1 балл 

- допущена одна ошибка; 0 баллов - допущены две и более ошибок. 

18-16 15-13 12-10 менее 9 

«5» «4» «3» «2» 

высокий повышенный базовый низкий 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность диагностической работы 45 минут. 

Контрольная работа по обществознанию 

Тема «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

10 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию дается 45 минут. Работа включает в 

себя 9 заданий. Ответы к заданиям 1-8 работы. Ответ к заданию 9 записывается в виде 

развернутых предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

Задания 1-8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Характеристики человека 

ПОНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Неповторимое своеобразие отдельного человека, 

совокупность его уникальных свойств 

Личность 
Особое качество человека, приобретаемое им в 

социокультурной среде в совместной деятельности и 

общении 
Ответ:   

 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Характеристики основных форм рационального познания 
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ПОТРЕБНОСТИ 

A) в самореализации 

Б) в трудовой деятельности 

B) в самосохранении 

Г) в создании семьи Д) в 

общении 

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
1) социальные 
2) духовные (идеальные) 

3) биологические (естественные) 

ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Понятие 
Мысль, в которой фиксируются общие и 

существенные признаки познаваемых объектов 
 

Мысль, утверждающая или отрицающая 

наличие у познаваемых объектов каких-либо 

признаков, связей 
Ответ:   

 

В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Церковь, школа, социальный институт, рынок, политическая партия. 

Ответ:   

Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

представляют собой теоретические методы научного познания мира. 

классификация, 2) наблюдение, 3) обобщение, 4) абстрагирование, 

моделирование, 6) измерение. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

Ответ:   

Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Общество представляет из себя самодостаточную систему. 

Общество существует вне природной среды. 

Структурные элементы общества не изменяются. 

Развитие общества является проявлением его динамики. 

Духовная сфера общества включает в себя взаимодействия людей в процессе 

создания, распространения и сохранения духовных ценностей. 

Ответ:   

Установите соответствие между потребностями и их видами: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

В стране 2 преобладают аграрный сектор хозяйства и ручные орудия труда. Какие 

иные признаки свидетельствуют о том, что страна 2 развивается как традиционное 

общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

интенсивно развивается транспорт 



9. 

 

 

слова. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

массовое образование отсутствует 

господствует экстенсивные методы хозяйствования 

в массовом сознании преобладает религиозная картина мира 

широко распространяются научные знания 

происходит рост численности городского населения 

Ответ:   

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

«Система взглядов на  (А), на смысл жизни человека составляет его   (Б), которое 

включает в себя убеждения, концептуальные образы, создающие определенную  (В). Оно 

определяет самочувствие человека в обществе, его неповторимый  (Г), ценностные 

ориентации и поведение. Это относительное единство побуждений и  (Д), мыслей и 

чувств, сознательного и бессознательного. Развитие мировоззрения человека обусловлено 

возрастными особенностями  (Е), жизненным опытом и ориентировано на решение 

конкретных жизненных проблем». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

окружающий мир 

образ мышления 

самосознание 

картина мира 

действие 

природа 

мировоззрение 

индивидуальность 

личность 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами 

 

 

Используя обществоведческие знания: 

раскройте смысл понятия «глобализация»; 

составьте два предложения: 

одно предложение, содержащее информацию о любом одном проявлении 
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глобализации в экономической сфере; 

одно предложение, раскрывающее любое одно негативное проявление 

глобализации. 

(Предложения должны быть распространенными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.)



 

 

Спецификация 

1. План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые 

элементы 

содержания курса 

Уровен

ь сложности 

задания 

Мак

с. 

балл 

за задание 

1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление

 структурных 

элементов с помощью схем 

и таблиц) 

Природное и 

общественное в 

человеке. (Человек как 

результат биологической 

и социокультурной 

эволюции) 

Б 1 

2 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление

 структурных 

элементов с помощью схем 

и таблиц) 

Мышление и 

деятельность 
Б 1 

3 

Знание

 обществоведческих 

терминов, понятий (выбор 

обобщающего понятия для 

всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

Мировоззрение, 

его виды и формы/ 

Основные 

институты общества 

Б 1 

4 
Знание

 обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

Виды знаний Б 1 

5 

Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их 

место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

Системное 

строение общества: 

элементы и подсистемы/ 

Основные институты 

общества 

П 2 

6 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Потребности и 

интересы 
Б 2 

7 

Применять социально 

экономические и 

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Многовариантнос

ть 

общественного 

развития (типы обществ) 

П 2 

8 
Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

Мировоззрение, 

его виды и формы/ 

Системное строение 

П 2 

  



 

 

 

информацию

 (определение 

терминов и понятий, 

соответствующих 

предлагаемому контексту) 

общества: 

элементы и подсистемы 

  

9 

Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их 

место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

(задание на раскрытие смысла 

понятия, использование понятия в 

заданном контексте) 

Понятие истины, 

ее критерии/ Угрозы XXI 

в. (глобальные 

проблемы) 

В 4 

Всего заданий - 9; по уровню сложности: Б - 5; П - 3, В - 1 Общее время выполнения 

работы - 45 минут. 

Максимальный первичный балл - 16. 
 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно указаны 

цифра, последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задание 9 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка - 4 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учетом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный первичный балл % 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

14-16 87-100 «5» 

10-13 62-81 «4» 

6-9 37-56 «3» 

0-5 0-32 «2» 

 

Контрольная работа по обществознанию 

Тема «Общество как мир культуры» 

10 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию дается 44 минуты. Работа включает в 

себя 7 заданий. Ответы к заданиям 1-6 записываются в виде слова, цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответ к заданию 7 записывается в 

виде развернутых предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 



 

 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

Задания 1—6 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Монотеизм, культ, ритуалы, религия, богослужение. 

Ответ:   

Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

характеристикам элитарной культуры. 

1) сложность содержания; 2) стремление авторов к воплощению собственных идей; 

3) развлекательный характер; 4) коммерческая направленность; 5) духовный 

аристократизм; 6) трудность понимания для неподготовленного человека. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

Ответ:   

Теорема Виета - одна из ключевых алгебраических теорем, позволяющая быстро 

решать уравнения высокого порядка. По каким основаниям ее можно считать научным 

знанием? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Для ее описания использован метод теоретического объяснения. 

Она сложна для самостоятельного изучения. 

Ее истинность была установлена путем обобщения бытового опыта. 

Для подтверждения ее истинности предложено доказательство, опирающееся на 

опытно установленные данные. 

Ее открытие произошло на основе откровения. 

Она изложена специальным языком математики. 

Ответ:   

Выберите верные суждения об искусстве и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Искусство может стать фактором формирования картины мира личности. 

Искусство объективно отражает сущность социальных явлений. 

Для произведений искусства характерны наглядность и образность. 

Искусство помогает привлечь внимание общества к социальным и нравственным 

проблемам. 

Искусство в современном мире играет роль непосредственной производительной 

силы общества. 

Ответ:   

В ходе социологического опроса в Челябинской области, посвященного вопросам 

образования, предлагалась такая формулировка одного из пунктов анкеты: «Может ли 

качественное образование быть бесплатным?». Полученные данные (в % от числа 

отвечавших) представлены в графическом виде. 



 

 

 

 

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны 

Каждый пятый из опрошенных мужчин считают, что плата не гарантирует качества 

образования и все зависит от преподавателя и учащихся. 

Среди тех, кто считает, что хорошее образование может быть бесплатным, доля 

женщин меньше, чем доля мужчин. 

Среди женщин доля тех, кто считает, что хорошее образование может быть только 

платным, меньше доли тех, кто не считает плату гарантией качества образования. 

Среди тех, кто считает, что качество образования не зависит от его цены женщин 

меньше, чем мужчин. 

Больше половины опрошенных женщин считают, что хорошее образование может 

быть бесплатным. 

Ответ:   

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

«Мораль является одним из способов нормативного регулирования поведения 

человека, особой формой  (А) и видом общественных отношений. Есть ряд определений 

морали, в которых отражаются те или иные ее существенные   (Б). 

Мораль представляет собой систему принципов и  (В), определяющих характер 

отношений между людьми в соответствии с принятыми в данном обществе понятиями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, достойном и недостойном. Соблюдение 

требований морали обеспечивается силой духовного воздействия, общественным мнением, 

внутренним убеждением,  (Г) человека. 

Особенностью морали является то, что она регулирует поведение и сознание людей 

во всех  (Д) (производственная деятельность, быт, семейные, межличностные и другие 



 

 

отношения). Мораль распространяется также на межгрупповые и межгосударственные 

 (Е).» 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

отношения 

свойства 

интеллект 

функции 

нормы 

совесть 

польза 

общественное сознание 

сферы жизни 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номеп выбранного Вами слова. 

Отве

т: 
А Б В Г Д Е 

       

 

С помощью трех примеров покажите различные функции образования в жизни 

современного общества. (В каждом случае сначала приведите пример, а затем укажите 

функцию, которую он иллюстрирует.) 

(Каждый пример должен быть сформулирован развернуто)  



 

 

Спецификация 

1. План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые 

элементы 

содержания курса 

Уровен

ь сложности 

задания 

Мак

с. 

балл 

за задание 

1 

Знание 

обществоведческих терминов,

 понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Религия / Мораль Б 1 

2 

Характеризовать с 

научных позиций основные 

социальные объекты 

(факты, явления, 

процессы, институты), их 

место и значение в жизни 

общества как целостной 

системы 

Понятие культуры. 

Формы и разновидности 

культуры / Искусство 

П 2 

3 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач 

по актуальным социальным 

проблемам 

Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки / Образование, его 

значение для личности и 

общества 

П 2 

4 

Характеризовать с 

научных позиций основные 

социальные объекты 

(факты, явления, 

процессы, институты), их 

место и значение в жизни 

общества как целостной 

системы 

Понятие культуры. 

Формы и разновидности 

культуры / Искусство 

П 2 

5 

Осуществлять поиск 

социальной

 информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (таблица, 

диаграмма) 

Образование, его 

значение для личности и 

общества / Религия 

Б 1 

6 

Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки / Мораль 

П 2 

7 

Раскрывать на 

примерах изученные

 теоретические 

положения и понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных наук 

(задание, 

предполагающее раскрытие

 теоретических 

Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки / Образование, его 

значение для личности и 

общества / Искусство 

В 3 

  



 

 

 

положений на 

примерах) 

   

Всего заданий - 7; по уровню сложности: Б - 2; П - 4, В - 1 Общее время выполнения 

работы - 44 минуты. 

Максимальный первичный балл - 13. 
 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 считается выполненным верно, если правильно указаны 

цифра, последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задание 7 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка - 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учетом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный первичный балл % 

выполнения 

Отметка по 5-балльной шкале 

12-13 92-100 «5» 

9-11 69-84 «4» 

5-8 38-61 «3» 

0-4 0-31 «2» 

 

Контрольная работа по обществознанию Тема «Экономическая жизнь общества» 

10 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию дается 45 минут. Работа включает в себя 

8 заданий. Ответы к заданиям 1-6 записываются в виде слова, цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 7, 8 

записывается в виде развернутых предложений. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Виды доходов 

ФАКТОР 

ПРОИЗВОДСТВ

А 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Предпринимател

ьская 

способность 

Деятельность людей по производству товаров и 

услуг путем использования их умственных и физических 

способностей, полученных в процессе обучения и работы, 

знаний и навыков  

Все виды природных ресурсов, имеющихся на 

планете и пригодных для производства экономических благ 
 



 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 

Ответ:   

Ниже приведен перечень функций, выполняемых банками. Все они, за исключением 

двух, относятся к сфере деятельности Центрального банкаРФ. 

кредитование малого бизнеса; 2) эмиссия; 3) лицензирование финансовых 

организаций; 4 установление учетной ставки; 5)выдача дебетовых карт; 6) установление 

официального курса валют. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

Ответ:   

Фирма «Мойдодыр» специализируется на выездной уборке помещений. Найдите в 

приведенном списке примеры постоянных издержек фирмы «Мойдодыр» в краткосрочном 

периоде и запишите цифры, под которыми они указаны. 

покупка моющих средств 

плата за аренду помещения 

выплаты за кредит 

оплата транспортных расходов работников 

зарплата администрации 

выплата сдельной заработной платы работникам 

Ответ:   

Установите соответствие между примерами и видами налогов в РФ: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РФ 

акцизы 1) косвенные 

Б) налог на добычу полезных 

прямые 

ископаемых 

земельный налог 

Г) транспортный налог 

Д) налог на добавленную стоимость 

В стране 2 соблюдается свобода частной хозяйственной инициативы. Какие из 

перечисленных признаков позволяют сделать вывод о том, что в стране 2 рыночная 

экономика? 

Стабильность доходов 

наличие конкуренции производителей 

директивное распределение производственных ресурсов 

преобладание государственной собственности на средства производства 

стимулом деятельности предприятий является прибыль 

государственное ценообразование 

Ответ:   

На рисунке отражено изменение спроса на кофейное зерно на 

соответствующем рынке: линия спроса И переместилась в 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 



 

 

новое положение - И1. (Р - цена; Р - количество.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

публикация в газетах исследований об опасности кофе для здоровья 

появление на рынке больших объемов контрафактного кофейного зерна 

экономический кризис в стране 

увеличение количества фирм, импортирующих кофейное зерно 

удачная реклама кофе 

Ответ:   

 

Для записи ответа на задания 7 и 8 используйте отдельный лист. Ответ 

записывайте четко и разборчиво. 

7

. 

Используя обществоведческие знания: 

раскройте смысл понятия «Предложение»; 

составьте два предложения: 

одно предложение, содержащее информацию об одном из факторов, влияющем 

на предложение; 

одно предложение, раскрывающее сущность закона предложения. 

(Предложения должны быть распространенными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах темы.) 
  

8

. 

В государстве 2 основной вклад в ВВП осуществляет тяжелая промышленность. 

Лидирующими отраслями являются металлургия и тяжелое машиностроение. 

Наибольший вклад в экономику страны вносят государственные компании, 

распределением сырьевых ресурсов занимаются органы исполнительной власти. Из- за 

закрытия угледобывающих предприятий множество шахтеров лишились работы. Рост 

цен на товары и услуги за год составляет около 50% в год. К какому типу относится 

общество 2? К какому типу относится экономика страны 2? Какой вид безработицы 

характерен для рынка труда страны 2? Какой вид инфляции характерен для страны 2?   



 

 

Спецификация контрольной работы 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым темам 

№ 

п

/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое 

содержание - 

раздел курса 

Уров

ень 

сложности 

задания 

Максималь

ный 

балл за 

задание 

1 

Знание терминов, 

понятий (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Факторы 

производства 
Б 1 

2 Знание терминов, 

понятий (соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Банковская 

система 

Б 1 

3 Характеризовать с 

научных позиций основные 

социальные объекты, их место 

и значение в жизни общества 

как целостной системы 

Виды 

издержек 

П 2 

4 Анализировать 

актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия 

Налоговая 

система РФ 

П 2 

5 Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам познавательных 

задач по актуальным 

социальным проблемам 

Типы 

экономических 

систем 

П 2 

6 Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Рыночный 

механизм. 

Спрос и 

предложение. 

Б 1 

7 Характеризовать с 

научных позиций основные 

социальные объекты, их место 

и значение в жизни общества 

как целостной системы 

Рыночный 

механизм. 

Спрос и 

предложение 

В 4 

8 Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Типы 

общества, 

типы 

экономических 

систем, инфляция, 

безработица 

В 3 

Всего заданий - 8; по уровню сложности: Б - 3; П - 3, В - 2 Общее время 

выполнения работы - 45 минут. 

Максимальный первичный балл - 16. 
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 



 

 

Каждое из заданий 1 -6 считается выполненным верно, если правильно указаны 

цифра, последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 7 и 8 является заданием с развернутым ответом и оценивается в 

соответствии с критериями. Максимальная оценка за задание 7 - 4 балла. Максимальная 

оценка за задание 8 - 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учетом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный балл % 

выполнения 

Отметка по 5-балльной 

шкале 14-16 87-100 «5» 

10-13 62-81 «4» 

6-9 37-56 «3» 

0-5 0-32 «2» 

 

З.Продолжительность работы 

Продолжительность контрольной работы 45 минут 

Итоговая контрольная работа 

по разделу «Повторение изученного в 10 классе» 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать представление о 

структуре будущих контрольных измерительных материалов внутришкольного 

мониторинга по обществознанию за курс 10 класса, количестве заданий, об их форме и 

уровне сложности. 

Итоговый внутришкольный мониторинг проводится в соответствии с ФГОС СОО и с 

«Положением о внутришкольном мониторинге и инспектировании в МОУ «СОШ № 8». 

Контрольные измерительные материалы (далее - КИМ) позволяют установить уровень 

освоения обучающимися теоретических знаний и формирования практических умений по 

обществознанию за курс 10 класса. 

Итоговая работа проводится в форме контрольной работы, разработанной в 3 

вариантах. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий, из них: 5 заданий с записью краткого 

ответа в виде слова, числа или последовательности цифр, и 3 задания с развернутым 

ответом в виде предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы - 16 

баллов. 

Контрольная работа 

по разделу «Повторение изученного в 10 классе» 

Запишите слово, пропущенное в схеме. 

ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

/ ± 



 

 

 

Методы и ... Результат 

Цель средства деятельности деятельности   



 

 

деятельности деятельности 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 

Операции (приемы) мышления 

Наименование Его содержание 
 

Мысленное отвлечение от ряда качеств познавательного 

объекта в целях выявления и ясного понимания какого-то 

одного из них 

 

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 

понятием «прогресс». 

Социальная реформа; стагнация; социальная революция; общественное развитие; 

модернизация. 

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «прогресс». 

Установите соответствие между элементами духовной сферы жизни общества и их 

основными функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ЭЛЕМЕНТЫ 

ДУХОВНОЙ СФЕРЫ 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

формирование эстетических вкусов и потребностей 1) образование 

человека 2) искусство 

Б) отражение и освоение тех сторон жизни, которые 

труднодоступны науке 

создание условий и предпосылок для социальной 

мобильности человека или социальной группы 

Г)сохранение и ретрансляция основ наук из поколения в 

поколение 

Д) восстановление в сфере духа гармонии, утраченной 

человеком в реальной действительности 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г Д 
     

  



 

 

5 На рисунке отражено изменение спроса на кофейное 

зерно на соответствующем рынке: линия спроса И 

переместилась в новое положение - Э1. (Р - цена; Р - 

количество.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 

изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

публикация в газетах исследований об опасности кофе 

для здоровья 

появление на рынке больших объемов контрафактного кофейного зерна 

экономический кризис в стране 

увеличение количества фирм, импортирующих кофейное зерно 

удачная реклама кофе 

6. Выберите верные суждения о культуре и ее видах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Народная культура в большинстве своем нацелена на сохранение и воспроизводство 

народных традиций. 

К отличительным признакам массовой культуры относят сложность ее содержания. 

Произведения элитарной культуры всегда ориентированы на широкую аудиторию. 

Массовая культура связана с развитием массового производства и стандартизацией 

потребления. 

Для современного общества характерно сближение массовой и элитарной культуры. 

7

. 

Используя обществоведческие знания: 

раскройте смысл понятия «Предложение»; 

составьте два предложения: 

одно предложение, содержащее информацию об одном из факторов, влияющем 

на 

предложение; 

одно предложение, раскрывающее сущность закона предложения. 

(Предложения должны быть распространенными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах темы.) 

 

 

8

. 

В государстве 2 основной вклад в ВВП осуществляет тяжелая промышленность. 

Лидирующими отраслями являются металлургия и тяжелое машиностроение. 

Наибольший вклад в экономику страны вносят государственные компании, 

распределением сырьевых ресурсов занимаются органы исполнительной власти. 

  



 

 

Из-за закрытия угледобывающих предприятий множество шахтеров лишились 

работы. Рост цен на товары и услуги за год составляет около 50% в год. К какому типу 

относится общество 2? К какому типу относится экономика страны 2? Какой вид 

безработицы характерен для рынка труда страны 2? Какой вид инфляции характерен для 

страны 2? 

Спецификация 

1. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ 

зада

ния 

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно указаны 

цифра, последовательность цифр или слов (словосочетание). Задание1-4 оцениваются 1 

баллом, задания 5-8 в 2 балла. Задание 9 является заданием с развернутым ответом и 

оценивается в соответствии с критериями. Максимальная оценка - 3 балла 

1 мотив 

2 абстрагирование 

3 стагнация 

4 1-а,в ,г 2-б,д 

5 1,2,3 

6 1.4.5 

7 Раскрыт смысл термина,правильно составлены предложения-3 балла 

Правильно назван термин, и одно предложение 2 балла 

Раскрыт термин , 1 балл 

Термин раскрыт неправильно -0 баллов 
8 Ответ на 3 вопроса -3 балла, правильно назван тип общества, но нет 

ответа на 3 вопрос -2 балла, допущена ошибка в 3 вопросе -1 баллНе верно -0 

баллов 

Всего заданий - 8; по уровню сложности: Б - 6; П - 2 

 

Общее время выполнения работы - 45 минут. 

Максимальный первичный балл - 12. 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложност

и 

Максимал

ь 

ный балл 

за выполнение 
1 Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ Систематизация 

обществоведческой информации 

Б 1 

  



 

 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложност

и 

Максимал

ь 

ный балл 

за выполнение 
 

(выявление структурных 

элементов с помощью схем и таблиц) 

  

2 Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ Систематизация 

обществоведческой информации 

(выявление структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Б 1 

3 Знание обществоведческих 

терминов, понятий (выбор обобщающего 

понятия для всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

Б 1 

4 Систематизировать , 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию (определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту 

Б 1 

5 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

Б 1 

6 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

Б 1 

7 Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

П 3 

8 Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук (задание , 

предполагающее раскрытие 

теоретических положений на примерах 

П 3 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

Оценка Первичный балл 

«5» 11- 12 

«4» 10-11 

 

«3» 7-9 



 

 

ЭЛЕМЕНТЫ 
ДУХОВНОЙ СФЕРЫ 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

1) образование 

2) искусство 

«2» 0 - 6 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность контрольной работы 45 минут 

Оценочные материалы по предмету «Обществознание» 

Класс 11 

Входной контроль 

«Повторение изученного в 10 классе» 

Контрольная работа состоит из 9 заданий, из них: 8 заданий с записью краткого 

ответа в виде слова, числа или последовательности цифр, и 1 задание с развернутым 

ответом в виде предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы - 16 

баллов. 

Демоверсия 

Входной контроль 

«Повторение изученного в 10 классе» 

Запишите слово, пропущенное в схеме. 

ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

" / 

/ 

Цель 

 

Методы и 

средства 

деятельности 

    

Результа

т 
деятельнос

ти 

   

деятельности 
 

деятельн

ости 
 

Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 

Операции (приемы) мышления 

Наименование Его содержание 
 

Мысленное отвлечение от ряда качеств познавательного 

объекта в целях выявления и ясного понимания какого-то 

одного из них 

 

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 

понятием «прогресс». 

Социальная реформа; стагнация; социальная революция; общественное развитие; 

модернизация. 

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «прогресс». 

Установите соответствие между элементами духовной сферы жизни общества и их 

основными функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 



 

 

формирование эстетических вкусов и потребностей человека 

Б) отражение и освоение тех сторон жизни, которые труднодоступны науке 

создание условий и предпосылок для социальной мобильности человека или 

социальной группы 

Г)сохранение и ретрансляция основ наук из поколения в поколение 

Д) восстановление в сфере духа гармонии, утраченной 

человеком в реальной действительности 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г Д 
     

 

5.Через 2 года после регистрации брака совершеннолетние граждане РФ Алина и 

Семен приняли решение заключить брачный договор. Найдите в приведенном списке 

позиции, связанные с формой и возможным содержанием брачного договора, и запишите 

цифры, под которыми они указаны.. 

Нотариальное удостоверение 

Участие в доходах друг друга 

Закрепление места жительства 

Ограничение правоспособности 

Порядок несения семейных расходов 

Выберите верные суждения о культуре и ее видах и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

Народная культура в большинстве своем нацелена на сохранение и воспроизводство 

народных традиций. 

К отличительным признакам массовой культуры относят сложность ее содержания. 

Произведения элитарной культуры всегда ориентированы на широкую аудиторию. 

Массовая культура связана с развитием массового производства и стандартизацией 

потребления. 

Для современного общества характерно сближение массовой и элитарной культуры. 

Какой смысл вкладывается в понятие «источники права»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих информацию об источниках 

права. 

Российское искусство и наука обогатили мировую культуру. На примере трех 

конкретных деятелей культуры (или произведений, достижений) проиллюстрируйте это 

положение (приведите пример и дайте краткий комментарий к нему). 

Назовите три правовых действия , которые согласно Гражданскому кодексу РФ 

вправе совершать самостоятельно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (в отличие 

от малолетних , которые такие действия совершать не могут) , и проиллюстрируйте каждое 

из них примером.(Каждый пример должен быть сформулирован развернуто.) 

Спецификация 

2. Структура контрольной работы 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложност

и 

Максимал

ь 

ный балл 

за выполнение 



 

 

1 Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ Систематизация 

обществоведческой информации 

(выявление структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Б 1 

2 Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ Систематизация 

обществоведческой информации 

(выявление структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Б 1 

3 Знание обществоведческих 

терминов, понятий (выбор обобщающего 

понятия для всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

Б 1 

4 Систематизировать , 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию (определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту 

Б 1 

5 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

Б 1 

6 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их 

П 2 

  



 

 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложност

и 

Максимал

ь 

ный балл 

за выполнение 
 

место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

  

7 Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

П 2 

8 Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук (задание , 

предполагающее раскрытие 

теоретических положений на примерах 

П 2 

9 Применять правовые знания в 

процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам 

П 3 

 

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ 

зада

ния 

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания 

Каждое из заданий 1-8 считается выполненным верно, если правильно указаны 

цифра, последовательность цифр или слов (словосочетание). Задание1-4 оцениваются 1 

баллом, задания 5-8 в 2 балла. Задание 9 является заданием с развернутым ответом и 

оценивается в соответствии с критериями. Максимальная оценка - 3 балла 

1 мотив 

2 абстрагирование 

3 стагнация 

4 1-а,в ,г 2-б,д 

5 1,2,5 

6 1,4,5 

7 Источники права-формы внешнего выражения права. Правовой обычай, 

судебный прецедент, нормативно-правовой акт. 



 

 

8 Правильный ответ должен содержать три примера с пояснениями, 

допустим: 

картины В. Кандинского заложили основу для развития 

абстракционизма в мировом изобразительном искусстве XX в. 

произведения Ф. Достоевского переведены на языки многих народов 

мира, экранизированы в разных странах 

  



 

 

 

3) научные труды К. Э. Циолковского заложили теоретическую основу 

для развития космонавтики и ракетостроения в развитых странах мира. Могут 

быть приведены другие примеры, даны другие краткие комментарии 

9 Правильно названы и проиллюстрированы примерами три правовых 

действия-Збалла 
 

Правильно названы два-три правовых действия, два из них 

проиллюстрированы примерами-2балла 
 

Правильно названы одна-три правовых действия, одно из них 

проиллюстрирована примером(-ами)- 1балл 
 

Правильно названы только одна-три правовых действия. 

ИЛИ Приведено любое количество примеров без указания правовых 

действий. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный-0 баллов 
Всего заданий - 9; по уровню сложности: Б - 5; П - 4 

 

Общее время выполнения работы - 45 минут. 

Максимальный первичный балл - 15. 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

Оценка Первичный балл 

«5» 14- 15 

«4» 12-13 

«3» 8-11 

«2» 0 - 7 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность контрольной работы 45 минут 

Контрольная работа по обществознанию 

Тема «Социальная сфера» 

11 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию дается 45 минут. Работа включает в себя 

8 заданий. Ответы к заданиям 1-6 записываются в виде слова, цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 7, 8 

записывается в виде развернутых предложений. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 



 

 

Виды доходов 

Виды 

социальных групп 
ПРИМЕРЫ ГРУПП 

Реальные Семья, школьный класс, воинское подразделение 
 

Избиратели, люди с доходами ниже прожиточного 

минимума, многодетные семьи 
 

Ответ:   

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

одноклассник; 2) агент социализации; 3) подруга; 4)учитель; 5) брат 

Ответ:   

Светлана, руководитель отдела инвестиционной компании, уехала из Челябинска в 

Кельн работать в известной немецкой финансовой компании. Светлана будет работать в той 

же должности, при этом ее заработная плата существенно увеличится. Выберите в 

приведенном ниже списке характеристики социальной мобильности, относящиеся к 

данному примеру, и запишите эти цифры, под которыми они указаны. 

миграция 

восходящая 

горизонтальная 

нисходящая 

индивидуальная 

межпоколенная  



 

 

5. 

   
18-24 года    

   
] 25-39 лет I---------140-54 года Старше 55 лет 

Ответ:   

Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Социальный конфликт - это взаимодействие индивидов, групп и объединений при 

столкновении их несовместимых взглядов, позиций и интересов. 

Гражданская война является примером социального конфликта. 

Все социальные конфликты имеют политические причины. 

Социальные конфликты могут оказывать интегративное, позитивное влияние на 

общественную жизнь. 

Все социальные конфликты протекают в скрытой форме. 

Ответ:   

В ходе социологического опроса респондентам разных возрастных групп 

предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в молодости?». Полученные 

результаты (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы.. 

удовольствие 

Возраст респондентов 
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диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
Найдите в 

приведенном списке 

выводы, которые можно сделать на основе данных 

Каждый пятый респондент в возрасте 18-24 лет считает, что важнее всего создать 

семью. 

Доля респондентов, выбравших вариант «сделать карьеру», снижается по мере 

увеличением их возраста. 

Респондентами в возрасте 40-54 лет вариант «создать семью» указывался чаще, чем 

«сделать карьеру». 

Значимость жизни в свое удовольствие выше всех оценили респонденты в возрасте 

старше 55 лет. 

Половина респондентов в возрасте 25-39 лет считает, что важнее всего сделать 

карьеру. 

Ответ:   

6. В современном обществе действует система  (А) норм - общих правил и образцов 

поведения. При этом всегда есть члены общества с  (Б) поведением, несоответствующим 

установившейся системе норм. Такое поведение может носить как коллективный, так и  (В) 

характер. Наиболее опасным для общества является  (Г) поведение, нарушающее нормы 

права. Для его пресечения государство создает систему  (Д) органов. Однако отклонения 

от норм могут носить    (Е) характер для общества. Например, героизм, 

благотворительность, новаторство широко приветствуются. 

Список терминов: 

групповой 

карательный 

правоохранительный 

делинквентное 

девиантное 

негативный 

позитивный 

индивидуальный 

социальный 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

Для записи ответа на задания 7 и 8 используйте отдельный лист. Ответ записывайте 

четко и разборчиво. 
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7

. 

Используя обществоведческие знания: 

раскройте смысл понятия «социальная мобильность 

составьте два предложения: 

одно предложение, содержащее информацию о возможных социальных лифтах 

вертикальной социальной мобильности; 

одно предложение, раскрывающее сущность межпоколенной социальной 

мобильности. 

(Предложения должны быть распространенными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах темы.) 
 

8

. 

Семья Петровых состоит из четырех человек: Игоря, Елены, и двух сыновей. 

Игорь и Елена открыли собственное дело по организации праздников, из части дохода 

формируют накопления на оплату сыновьям высшего образования. Какая информация 

из условия задачи позволяет сделать вывод о том, что семья Петровых относится к 

семьям нуклеарного типа? Какую функцию семьи иллюстрирует этот пример? 

Назовите две другие функции семьи и проиллюстрируйте их примерами. 
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Спецификация 

1. План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п

/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое 

содержание - 

раздел курса 

Уров

ень 

сложности 

задан

ия 

Максималь

ный 

балл за 

задание 

1 

Знание терминов, 

понятий (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Социальные 

группы 
Б 1 

2 Знание терминов, 

понятий (соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Социализаци

я 

индивида 

Б 1 

3 Характеризовать с 

научных позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни 

общества как целостной 

системы) 

Социальная 

стратификац

ия и мобильность 

П 2 

4 Характеризовать с 

научных позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни 

общества как целостной 

системы) 

Отклоняюще

еся 

поведение и 

его типы, 

социальные 

конфликты 

П 2 

5 Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

Семья и брак, 

молодежь как 

социальная 

группа 

Б 1 

6 Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию (определение 

терминов и понятий, 

соответствующих 

предлагаемому контексту) 

Виды 

социальных 

норм 

П 2 

7 Характеризовать с 

научных позиций основные 

социальные объекты, их место 

и значение в жизни общества 

как целостной системы 

Социальная 

стратификац

ия и мобильность 

В 4 

8 Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Семья и брак В 3 

Всего заданий - 8; по уровню сложности: Б - 3; П - 3, В - 2 
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Общее время выполнения работы - 45 минут. Максимальный первичный балл - 16. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1 -6 считается выполненным верно, если правильно указаны 

цифра, последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 7 и 8 является заданием с развернутым ответом и оценивается в 

соответствии с критериями. Максимальная оценка за задание 7 - 4 балла. Максимальная 

оценка за задание 8 - 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учетом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный балл % 

выполнения 

Отметка по 5-балльной 

шкале 14-16 87-100 «5» 

10-13 62-81 «4» 

6-9 37-56 «3» 

0-5 0-32 «2» 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность контрольной работы 45 минут 

Контрольная работа по обществознанию 

Тема «Политическая жизнь общества» 

11 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию дается 45 минут. Работа включает в себя 

8 заданий. Ответы к заданиям 1-6 записываются в виде слова, цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответ к заданиям 7-8 записывается 

в виде развернутых предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

Задания 1—6 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Виды избирательных систем 

ТИПЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

ПРИЗНАКИ 
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От каждого избирательного округа избирается 

один депутат, который набрал большинство голосов 

Пропорциональная 
Места в представительном органе 

распределяются в соответствии с количеством 

голосов, поданных за партийный список 
 

Ответ:   

В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это словосочетание. 

Форма государства, федерация, форма правления, республика, унитарное 

государство. 

Ответ:   

Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

характеризуют понятие «правовое государство» 

1) главенство права; 2)верховенство власти 3) реализация принципа разделения 

властей; 4) права человека; 5) взаимная ответственность личности и государства; 

многопартийность 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответе цифры, 

под которыми они указаны. 

Ответ:   

Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

К основным функциям политической элиты относят создание и потребление 

материальных благ. 

Политическая элита представляет собой относительно немногочисленную 

самостоятельную группу, способную принимать политические решения. 

Политическая элита - официально закрепленный источник власти в любом 

государстве. 

Политическая элита выдвигает политических лидеров. 

По отношению к власти политическую элиту подразделяют на правящую и 

контрэлиту. 

Ответ:   

Установите соответствие между вопросами и субъектами государственной власти 

РФ, к ведению которых эти вопросы относятся: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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ВОПРОСЫ 

A) внешнеэкономические отношения РФ 

Б) вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами, водными 

и другими природными ресурсами 
B) осуществление мер по борьбе с 
катастрофами 

Г) метеорологическая служба 

Д) государственные награды РФ 

СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 
1) совместно федеральный центр и 
субъекты РФ 

2) только федеральный центр 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

В результате преобразований в государстве 2 изменился политический режим. Какие 

из приведенных фактов свидетельствуют об утверждении демократии? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

многопартийность 

принятие нового законодательства об образовании 

национализация предприятий 

проведение парламентских выборов на конкурентной основе 

новая правящая партия 

принцип разделения властей 

Ответ:   

Для записи ответов на задания 7-8 используйте отдельный лист. 

Запишите сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него. 

Ответы записывайте четко и разборчиво 

Приведите три примера, иллюстрирующие роль СМИ в политической жизни 

современного демократического общества. В каждом случае сначала приведите пример, а 

затем поясните, какую роль СМИ в политической жизни он иллюстрирует (каждый пример 

должен быть сформулирован развернуто.) 

В стране 2 власть оказалась в руках либеральной политической партии. Ее 

политический лидер активно проводит агитационную работу среди населения, выступает на 

митингах и демонстрациях, организует издание и распространение партийной газеты. 

Ораторское искусство и незаурядный интеллект политического лидера обеспечили ему 

популярность в народе. Определите тип лидерства в зависимости от способа легитимации 

(узаконения) власти. Назовите два других типа лидерства, выделяемых по данному 

критерию, и кратко охарактеризуйте один любой из них. 

Спецификация 

І.План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые 

элементы содержания курса 

Уровен

ь сложности 

задани

я 

Мак

с. 

балл 

за задание 
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1 

Знание фактов и 

явлений общественной

 жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных 

элементов с помощью схем и 

таблиц) 

Государство, его 

функции / Избирательная 

кампания в Российской 

Федерации 

Б 1 

2 

Знание 

обществоведческих 

терминов, понятий (выбор 

обобщающего понятия для 

всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

Государство, его 

функции / Политическая 

элита 

Б 1 

3 

Знание 

обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение

 видовых 

понятий с родовыми) 

Гражданское 

общество и государство 
Б 1 
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4 

Характеризовать с 

научных позиций основные 

социальные объекты 

(факты, явления, 

процессы, институты), их 

место и значение в жизни 

общества как целостной 

системы 

Демократия, ее 

основные ценности и 

признаки / Политическая 

элита 

П 2 

5 

Анализировать 

актуальную информацию о 

социальных объектах,

 выявляя их 

общие черты и 

различия; устанавливать 

соответствия между

 существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Органы 

государственной власти 

Российской 

Федерации / 

Федеративное устройство 

Российской Федерации 

Б 2 

6 

Применять

 социально-

экономические и 

гуманитарные знания 

в процессе решения 

познавательных задач 

по актуальным социальным 

проблемам 

Типология 

политических режимов / 

Избирательная кампания в 

Российской Федерации 

П 2 

7 

Раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положения и

 понятия 

социально-

экономических и

 гуманитарных

 наук 

(задание, 

предполагающее раскрытие 

теоретических положений на 

примерах) 

Политическая 

система / 

Средства массовой 

информации в политической 

системе 

В 3 

8 

Применять

 социально-

экономические и 

гуманитарные знания 

в процессе решения 

познавательных задач 

по актуальным социальным 

проблемам (задание- 

задача) 

Политические партии 

и движения / Политическое 

лидерство 

В 3 

Всего заданий - 8; по уровню сложности: Б - 4; П - 2, В - 2 Общее время 

выполнения работы - 44 минут. 

Максимальный первичный балл - 15. 
 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 считается выполненным верно, если правильно указаны 

цифра, последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 7-8 являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются в 

соответствии с критериями. Максимальная оценка - 3 балла. 
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Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учетом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный первичный балл % 

выполнения 

Отметка по 5-балльной 

шкале 13-15 86-100 «5» 

10-12 66-80 «4» 

6-9 40-60 «3» 

0-5 0-34 «2» 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность контрольной работы 45 минут 

Контрольная работа 

по обществознанию в 11 классе 

Тема «Правовое регулирование общественных отношений» 

11 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию дается 45 минут. Работа включает в себя 

8 заданий. Ответы к заданиям 1-5 записываются в виде слова, цифры или 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 6 и 7 

записываются в виде развернутых предложений. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) неприкосновенность жилища; 2) авторство; 3) свобода выбора места 

жительства 4) нематериальное благо; 5) жизнь и здоровье. 

Ответ:   

Что из перечисленного относится по Конституции РФ к обязанностям гражданина? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

защита Отечества 

уплата законно установленных налогов и сборов 

членство в политических партиях 

участие в выборах Президента по достижению совершеннолетия 

оказание содействия правоохранительным органам 

бережное отношение к природным ресурсам 

Ответ:   

3 Выберите верные суждения о семейном праве в РФ и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
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СТОРОНЫ 

1) защита 

2) обвинение 

Ответ: 
А Б В Г 

Д 
     

 

Супруги обладают равными правами. 

Гражданский брак - это брак, заключенный в органах записи актов гражданского 

состояния. 

Заключение брака возможно только при 

условии заключения брачного договора. 

Допускается недобровольное вступление в 

брак одного или обоих супругов. 

Допускается заключение брака между представителями одного пола. Ответ:   

Установите соответствие между участниками уголовного судопроизводства и 

сторонами, которые они представляют согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

подозреваемый 

Б) обвиняемый 

потерпевший 

Г) прокурор 

Д) дознаватель
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 



 

 

Совершеннолетний гражданин Великобритании Джон, работающий в Магнитогорске, решил получить гражданство Российской 

Федерации. Найдите в приведенном списке требования, которым гражданин должен соответствовать для того, чтобы обратиться с заявлением о 

приеме в гражданство РФ по общему правилу, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Обязательство соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ 

Иметь законный источник средств к существованию 

Владеть русским языком 

Иметь на банковском счете сумму, превышающую в 30 раз МРОТ 

Иметь родственников, родившихся или проживавших на территории РФ или СССР 

Ответ:   

Для записи ответа на задания 6 и 7 используйте отдельный лист. Ответ записывайте четко и разборчиво. 

6

. 

Назовите три категории сделок, которые согласно Гражданскому кодексу РФ 

вправе самостоятельно совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет, и 

проиллюстрируйте каждую из них примером. 
 

7

. 

17-летняя Алена была принята на работу детским аниматором в сеть 

развлекательных центров по трудовому договору, пройдя медицинское 

освидетельствование. Испытательный срок не установлен. Алена предоставила 

письменное согласие родителей и органов опеки на трудоустройство. Условия труда 

следующие: рабочий день с 18.00 до 24.00; продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска составляет 31 календарный день, отпуск можно использовать 

только по истечении шести месяцев непрерывной работы; выплата заработной платы 

пропорционально отработанному времени. Возможны командировки в соседний город 

в другой развлекательный центр в случае проведения крупных мероприятий. Какие 

четыре нарушения были допущены работодателем при составлении трудового 

договора? Приведите свои объяснения по каждому из нарушений. 
 

Спецификация 

План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

п

/п 

Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемое 

содержание - 

раздел курса 

Уров

ень 

сложности 

задан

ия 

Максималь

ный 

балл за 

задание 



 

 

1 

Знание терминов, 

понятий (соотнесение 

видовых понятий с 

родовыми) 

Имущественные 

и неимущественные 

права; 

Организационно

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

Б 1 

2 Характеризовать с 

научных позиций основы 

конституционного строя, 

права и свободы человека и 

гражданина, 

конституционные 

обязанности гражданина 

РФ 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционного 

строя 

Российской 

Федерации 

Б 2 

3 Характеризовать с 

научных позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Правовое 

регулирование 

отношений супругов. 

Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака; 

Порядок приема на 

работу. Порядок 

заключения и 

расторжения трудового 

договора 

П 2 



 

 

4 Анализировать 

актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Особенности 

уголовного процесса; 

особенности 

административной 

юрисдикции; основные 

правила и принципы 

гражданского процесса 

Б 2 

5 Применять 

социальноэкономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Гражданство 

Российской 

Федерации; 

Правовое 

регулирование 

отношений 

супругов 

П 2 

6 Характеризовать с 

научных позиций основные 

социальные 

объекты, их место и 

Основные 

правила и принципы 

гражданского 

процесса 

В 3 

  



 

 

 

значение в жизни 

общества как 

целостной системы 

   

7 Применять 

социальноэкономические 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Порядок приема 

на работу. Порядок 

заключения и 

расторжения 

трудового 

договора 

В 3 

Всего заданий - 7; по уровню сложности: Б - 3; П - 

2, В - Общее время выполнения работы - 45 минут. 

Максимальный первичный балл - 15. 

2 
 

 

2. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, последовательность цифр или слов 

(словосочетание). 

Задания 6 и 7 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с критериями. Максимальная оценка за задания 6 и 7 

- 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учетом рекомендуемой шкалы перевода: 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный балл % 

выполнения 

Отметка по 5-балльной 

шкале 13-15 81-100 «5» 

9-12 60-80 «4» 

6-8 40-53 «3» 

0-5 0-33 «2» 

 

Продолжительность работы 

Продолжительность контрольной работы 45 минут 
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Приложение № 11 к ООП СОО 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании педагогического совета 

Протокол №______ 

От «____»  _________________  20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО «ПОО» «ФЭК» 

_________________ Л.А. Тарасенко 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

для обучающихся 10-11 классов 

Симферополь 

2024 г. 
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Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») разработана на основе: 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г., 27 декабря 2023 г.); 

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения России № 371 от 18.05.2023. 

Организация-разработчик: 

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная 

организация» «Финансово-экономический колледж».  

Разработчик(и): 

Лосинец Д.Ю. – преподаватель АНО «ПОО» «ФЭК». 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник учебной части 

_________________ А.Г. Громова 

«____»___________ 2024 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе  воспитания  и  

подлежит  непосредственному  применению при реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию 

геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков 

самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников. 

Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся 

функциональной грамотности – способности использовать получаемые знания для 

решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно 

многополярного  мира,  глобализации  мирового  развития,  фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном 

мире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация 

географии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих 

в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, 

социокультурных, социально- экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

‒ воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности 

посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России 

как составной части мирового сообщества; 

‒ воспитание  экологической  культуры  на  основе  приобретения  знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном 
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уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и 

общества; 

‒ формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, завершение формирования основ географической культуры; 

‒ развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

‒ приобретение  опыта  разнообразной  деятельности,  направленной на достижение 

целей устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в 

том числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по 

одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

География как наука 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование 

в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических 

исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы 

как результат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для 

представителей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 

среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, 

связанного с опасными природными явлениями или глобальными изменениями климата 

или загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения 

(исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни 

человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Практические  работы:  «Оценка  природно-ресурсного  капитала  одной из  

стран  (по  выбору)  по  источникам  географической  информации», 

«Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов». 
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Современная политическая карта 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на 

ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России 

как евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её 

направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория 

демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных 

по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по 

выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах 

с различным типом воспроизводства населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально- 

экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые 

семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и 

национальные религии, главные районы распространения. Население мира и 

глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные 

цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах 

различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных 

пирамид», «Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на 

основе анализа различных источников географической информации». 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности  

населения.  Миграции  населения:  причины,  основные  типы и направления. 

Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах 

различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы 

мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении 

городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа 

статистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 

как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и 

регионов мира. 
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Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников 

географической информации». 

Мировое хозяйство 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового 

хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие 

мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных 

и постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на 

хозяйство стран разных социально- экономических  типов.  Транснациональные  

корпорации  (ТНК)  и  их  роль в глобализации мировой экономики. 

География главных отраслей мирового хозяйства 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного 

газа и угля. 

Топливно-энергетический  комплекс  мира:  основные  этапы  развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-

производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация 

стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её 

географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. 

Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и 

цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и 

алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных 

металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 

страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии 

органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и 
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продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа «Представление в виде диаграмм данных о динамике 

изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России 

как одного из главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и 

импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ (НИОКР). Международные экономические отношения: основные 

формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

11 КЛАСС 

Регионы и страны 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, 

Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. 

Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 

субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития 

стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико- географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико- географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные 

проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико- географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 

проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 
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Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико- географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природно- ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения. 

Геоэкология  –  фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 

глобальных климатических   изменений,    проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов 

и   ухудшения их качества,   проблемы опустынивания  и деградации  земель   и почв,  

проблема  сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и 

освоения его ресурсов. Глобальные   проблемы  народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и 

участия России в их решении». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ГЕОГРАФИИ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося  как  активного и 

ответственного члена российского общества; 

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

‒ принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

‒ готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

‒ готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

‒ умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

‒ готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

‒ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

‒ ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

‒ идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

‒ осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; 

‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

‒ осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

‒ ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России. 
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4) эстетического воспитания: 

‒ эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- 

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

‒ убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

‒ готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

‒ сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

‒ потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

‒ активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

‒ готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 

‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

‒ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

‒ умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 

знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

‒ расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных источников 
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географической информации в решении учебных и (или) практико- ориентированных 

задач; 

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, 

универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные 

регулятивные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть  

решены  с  использованием  географических  знаний,  рассматривать их 

всесторонне; 

‒ устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов, явлений и обобщения; 

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

‒ разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

‒ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с 

учётом предложенной географической задачи; 

‒ вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

‒ координировать и выполнять работу при решении географических задач в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

‒ креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических географических задач, применению различных   методов   

познания   природных,   социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

‒ осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

географического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

‒ владеть научным научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

‒ формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

‒ давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
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‒ 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. 

Работа с информацией: 

‒ выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, 

и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

‒ выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 

учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другое); 

‒ оценивать достоверность информации; 

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том 

числе и геоинформационных систем (далее – ГИС)) при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

‒ владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения 

информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

‒ владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по 

географическим вопросам с суждениями 

‒ других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы; 

‒ развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

‒ давать оценку новым ситуациям; 

‒ 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. 
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Самоконтроль: 

‒ давать оценку новым ситуациям; оценивать соответствие результатов целям; 

‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

‒ оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации,  выбора верного решения; 

‒ принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Эмоциональный интеллект: 

‒ самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

‒ принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

‒ внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

‒ эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,  

учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

‒ социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Принятие себя и других: 

‒ принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 

‒ принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

‒ признавать своё право и право других на ошибки; 

‒ развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность: 

‒ выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

‒ оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

‒ предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить 

примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие 

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

числе в России; 
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2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов 

в пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран- лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и 

демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать  знания  об  основных  географических  закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и 

явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового 

хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в 

отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованием источников географической информации,  сравнения  структуры  

экономики  аграрных,  индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран 

по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с 

использованием источников географической информации, для классификации 

крупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения, форме 

правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, 

типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 

классификации ландшафтов с использованием источников географической информации; 

устанавливать    взаимосвязи    между    социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, в том числе между глобальным изменением климата и 

изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными 

изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и 

возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять 

им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности,  средней  ожидаемой  продолжительности  жизни  и  возрастной 

структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их 

влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 
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4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические 

беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная 

энергетика», «зелёная энергетика», органическое  сельское  хозяйство,  глобализация  

мировой  экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения 

(исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

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

геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 
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мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать  и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность  умений  применять  географические  знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения, направления международных миграций, 

различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние 

природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 

использованием источников географической информации, влияние урбанизации на  

окружающую  среду,  тенденции  развития  основных  отраслей  мирового хозяйства 

и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания  парниковых  газов  

в  атмосфере  и  меры,  предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: 

различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня 

Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, 

изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 

регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять 

роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 



1. 

 

 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать  положение  и  взаиморасположение  регионов  и  стран в 

пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах; 

использовать  знания  об  основных  географических  закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в 

международном геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран 

отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, 

форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 

развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными 

условиями и размещением населения, природными условиями и природно- ресурсным 

капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», 

органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения 

(исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения 

(исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической  информации  для  получения  новых  знаний  о  природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

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

геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории 

регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и 

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

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного 

потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в 

том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира 

и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, 

географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность  умений  применять  географические  знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным 
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уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, 

структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран 

и роль географических факторов в её формировании; особенности проявления 

глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников 

географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных  явлений  и  процессов:  оценивать  географические  факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран 

и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-

экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим 

и социально- экономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. География как наука 

1.1 Традиционные и новые 

методы в географии. 

Географические прогнозы 

1 Традиционные и новые методы 

исследований в географических 

науках, их использование в разных 

сферах человеческой 

деятельности. Современные 

направления географических 

исследований. Источники 

географической информации, 

ГИС. 

Географические прогнозы как 

результат географических 

исследований 

Различать традиционные и новые методы 

исследований в географических науках; приводить 

примеры использования методов географических 

исследований в разных сферах человеческой 

деятельности; приводить примеры использования ГИС 

в повседневной деятельности; выделять и 

формулировать проблемы, которые могут быть решены 

средствами географии; использовать источники 

географической информации, в том числе ГИС, для 

выявления аргументов, подтверждающих или 

опровергающих одну и ту же идею, в том числе при 

анализе различных географических прогнозов 

1.2 Географическая культура 1 Элементы географической 

культуры: географическая 

картина мира, географическое 

мышление, язык географии. 

Их значимость для представителей 

разных профессий 

Называть элементы географической культуры; 

сопоставлять свои суждения по географическим 

вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы, в том числе 

при обсуждении значимости географической культуры 

для представителей разных профессий в ходе дискуссии 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

2.1 Географическая среда 1 Географическая среда как 

геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. 

Приводить примеры изменений геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий в регионах и 

странах, на планетарном уровне; выбирать и 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Адаптация человека к различным 

природным условиям территорий, 

её изменение во времени. 

Географическая и окружающая 

среда 

использовать различные источники географической 

информации, необходимые для изучения геосистем и 

поиска путей решения проблем; развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; различать географическую и 

окружающую среду; задавать вопросы по существу при 

обсуждении проблемы адаптации человека к 

различным природным условиям в разные 

исторические эпохи, в том числе к современным 

климатическим изменениям; интегрировать знания 

школьных курсов географии, истории, физики, химии, 

биологии; расширять рамки учебного предмета на 

основе личных предпочтений при выполнении 

учебного проекта, связанного с темой 

2.2 Естественный и 

антропогенный 

ландшафты 

1 Естественный и антропогенный 

ландшафты. Проблема 

сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на 

Земле. 

Практическая работа 

1. Классификация ландшафтов с 

использованием источников 

географической информации 

Выявлять и характеризовать существенные признаки 

естественного и антропогенного ландшафта; 

устанавливать существенный признак их 

классификации (при выполнении практической 

работы); оценивать соответствие результатов целям 

2.3 Проблемы 

взаимодействия человека 

и природы 

2 Опасные природные явления, 

климатические изменения, 

повышение уровня Мирового 

океана, загрязнение окружающей 

среды. «Климатические 

беженцы». Стратегия устойчивого 

развития. 

Использовать географические знания для 

формулирования выводов и заключений об опасных 

природных явлениях, климатических изменениях, 

повышении уровня Мирового океана, загрязнении 

окружающей среды, возможности человечества 

противостоять им на основе интерпретации 

информации из источников географической 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их 

достижении. Особо охраняемые 

природные территории как один 

из объектов целей устойчивого 

развития. 

Объекты Всемирного природного 

и культурного наследия. 

Практическая работа 

1. Определение целей и задач 

учебного исследования, 

связанного с опасными 

природными явлениями или 

глобальными изменениями 

климата или загрязнением 

Мирового океана, выбор формы 

фиксации результатов 

наблюдения (исследования) 

информации; устанавливать взаимосвязи между 

развитием науки и технологии и возможностями 

человека прогнозировать опасные природные явления 

и противостоять им; описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества: 

различия в особенностях проявления глобальных 

изменений климата, повышения уровня Мирового 

океана и его загрязнения, в объёмах выбросов 

парниковых газов в разных регионах мира; оценивать 

изменение климата и уровня Мирового океана для 

различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

формулировать и (или) обосновывать выводы о 

различиях в возможностях стран с разным уровнем 

социально-экономического развития участвовать в 

достижении целей устойчивого развития, связанных с 

экологией и глобальными вызовами, применять 

достижения современных технологий для решения 

экологических и глобальных проблем; выбирать и 

использовать различные источники географической 

информации для выявления аргументов, 

подтверждающих или опровергающих одну и ту же 

идею о климатических изменениях, повышении уровня 

Мирового океана, загрязнении окружающей среды и 

причинах, их вызывающих; называть цели устойчивого 

развития; определять критерии выделения особо 

охраняемых природных территорий, объектов 

Всемирного природного и культурного наследия и 

целей устойчивого развития; разрабатывать 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

содержание социального плаката/научно-популярной 

статьи, посвящённого экологической тематике (по 

выбору обучающегося – загрязнение окружающей 

среды, цели устойчивого развития); выдвигать новые 

идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения; интегрировать знания 

школьных курсов географии, истории, физики, химии, 

биологии; определять цели и задачи проведения 

учебных наблюдений/исследований опасных 

природных явлений; выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения (исследования) (при 

выполнении практической работы) (обобщения и 

выводы по результатам проведённых 

наблюдений/исследований целесообразны при 

изучении темы «Глобальные проблемы человечества»); 

переносить знания в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; самостоятельно 

составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; оценивать соответствие результатов 

целям 

2.4 Природные ресурсы и их 

виды 

2 Особенности размещения 

природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал 

регионов, крупных стран, в том 

числе России. 

Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. 

Обеспеченность стран 

Описывать положение крупных месторождений 

полезных ископаемых в мире; приводить примеры 

стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, 

земельных, водных ресурсов; оценивать природно-

ресурсный капитал одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации; 

сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики и другие источники 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

стратегическими ресурсами: 

нефтью, газом, ураном, рудными и 

другими полезными 

ископаемыми. 

Земельные ресурсы. 

Обеспеченность человечества 

пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективы их использования. 

География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение – 

его причины и распространение. 

Роль природных ресурсов 

Мирового океана (энергетических, 

биологических, минеральных) в 

жизни человечества и 

перспективы их использования. 

Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: 

Оценка природно- ресурсного 

капитала одной из стран (по 

выбору) по источникам 

географической информации. 

Определение 

ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных 

ресурсов 

географической информации (в том числе при 

выполнении практической работы 1); сравнивать 

регионы и страны по обеспеченности земельными, 

лесными, водными ресурсами на основе использования 

разных источников информации, в том числе 

картографических (при выполнении практической 

работы 2); самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления и визуализации информации с 

учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы 

и т. д.); находить географическую информацию, 

необходимую для определения перспектив 

использования гидроэнергоресурсов Земли, ресурсов 

Мирового океана, причин обезлесения; анализировать 

полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность; вносить 

коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям 

Итого по разделу 6   

Раздел 3. Современная политическая карта 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

3.1 Политическая география 

и геополитика 

1 Политическая карта мира и 

изменения, на ней происходящие. 

Новая многополярная модель 

политического мироустройства, 

очаги геополитических 

конфликтов. Политико- 

географическое положение. 

Специфика России как 

евразийского и приарктического 

государства 

Различать понятия «политическая география» и 

«геополитика»; применять понятия 

«политическая карта», «страна», 

«государство», «политико-географическое положение» 

для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; выявлять на основе 

различных источников информации и характеризовать 

тенденции изменения политической карты мира; 

описывать новую многополярную модель 

политического мироустройства; приводить примеры 

очагов геополитических конфликтов; характеризовать 

специфику политико- географического положения 

России как евразийского и приарктического 

государства с использованием информации из 

различных источников; интегрировать знания 

школьных курсов географии, истории и 

обществознания при изучении вопросов изменений на 

политической карте мира 

3.2 Классификация и 

типология стран мира 

2 Основные типы стран: критерии 

их выделения. Формы правления 

государства и государственного 

устройства 

Приводить примеры и показывать на карте наиболее 

крупные страны по численности населения и площади 

территории, страны, отличающиеся особенностями 

географического положения, страны с различными 

формами правления и типами государственного 

устройства; называть основные критерии типологии 

стран мира по уровню социально-экономического 

развития; выделять основные признаки развитых, 

развивающихся стран, стран с переходной экономикой; 

применять понятия «монархия», 

«республика», «унитарное государство», 

«федеративное государство» для решения учебных и 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

(или) практико-ориентированных задач; проводить 

классификацию стран по особенностям 

географического положения, формам правления и 

государственного устройства; проявлять широкую 

эрудицию при проведении классификаций и типологии 

стран мира 

Итого по разделу 3   

Раздел 4. Население мира 

4.1 Численность и 

воспроизводство 

населения 

2 Численность населения мира и 

динамика её изменения. 

Воспроизводство населения, его 

типы и особенности в странах с 

различным уровнем социально- 

экономического развития 

(демографический взрыв, 

демографический кризис, 

старение населения). 

Демографическая политика и её 

направления в странах различных 

типов воспроизводства населения. 

Теория демографического 

перехода. 

Практические работы: 

Определение и сравнение темпов 

роста населения крупных по 

численности населения стран, 

регионов мира (форма фиксации 

результатов анализа по выбору 

обучающихся). 

Называть страны-лидеры по численности населения; 

объяснять особенности динамики численности 

населения мира; определять и сравнивать по 

статистическим данным темпы роста населения в 

крупных странах и регионах мира 

(при выполнении практической работы 1); применять 

понятия «воспроизводство населения», 

«демографический взрыв», 

«демографический кризис», «старение населения», 

«демографическая политика», 

«демографический переход» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать страны по типам воспроизводства 

населения; сравнивать показатели рождаемости, 

смертности, естественного прироста в странах 

различных типов воспроизводства населения, 

используя источники географической информации; 

различать географические процессы и явления: 

демографический взрыв и демографический кризис и 

распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать средства информационных и 
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Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 
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Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Объяснение особенности 

демографической политики в 

странах с различным типом 

воспроизводства населения 

коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) 

при решении когнитивных задач с соблюдением норм 

информационной безопасности при изучении динамики 

численности и особенностей воспроизводства 

населения мира; объяснять особенности 

демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения (при выполнении 

практической работы 2); представлять в различных 

формах (графики, таблицы, схемы) информацию о 

численности населения, её динамике в мире и 

регионах; выбирать оптимальную форму 

представления и визуализации информации с учётом 

её назначения в ходе выполнения практических работ; 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям в ходе выполнения практических работ 

4.2 Состав и структура 

населения 

2 Возрастной и половой состав 

населения мира. Структура 

занятости населения в странах с 

различным уровнем социально-

экономического развития. 

Этнический состав населения. 

Крупные народы, языковые семьи 

и группы, особенности их 

размещения. Религиозный состав 

населения. Мировые и 

национальные религии, главные 

районы распространения. 

Население мира и глобализация. 

География культуры в системе 

Применять понятия «состав населения», 

«структура населения», «экономически активное 

население», «народ», «этнос» для решения учебных и 

(или) практико- ориентированных задач; устанавливать 

взаимосвязи между значениями показателей 

рождаемости, смертности, средней ожидаемой 

продолжительности жизни и возрастной структурой 

населения; определять и объяснять различия 

возрастного и полового состава населения, структуры 

занятости населения в различных регионах мира на 

основе анализа источников географической 

информации; сравнивать половую и возрастную 

структуру в странах различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных пирамид 
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географических наук. 

Современные цивилизации, 

географические рубежи 

цивилизации Запада и 

цивилизации Востока. 

Практические работы: 

Сравнение половой и возрастной 

структуры в странах различных 

типов воспроизводства населения 

на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Прогнозирование изменений 

возрастной структуры отдельных 

стран на основе анализа 

различных источников 

географической информации 

(при выполнении практической работы 1); выбирать и 

использовать различные источники географической 

информации, необходимые для изучения этнического 

и религиозного состава населения; описывать и 

показывать на карте ареалы размещения крупных 

народов, языковых семей, распространения мировых и 

национальных религий; прогнозировать изменения 

возрастной структуры населения отдельных стран на 

основе анализа различных источников географической 

информации 

(при выполнении практической работы 2); 

разрабатывать план решения географической задачи с 

учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов при выполнении 

практических работ; извлекать, анализировать, 

интерпретировать, преобразовывать географическую 

информацию в ходе выполнения практических работ 

4.3 Размещение населения 2 Географические особенности 

размещения населения и факторы, 

его определяющие. Плотность 

населения, ареалы высокой и 

низкой плотности населения. 

Миграции населения: причины, 

основные типы и направления. 

Расселение населения: типы и 

формы. Понятие об урбанизации, 

её особенности в странах 

различных социально- 

экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы и 

Применять понятия «плотность населения», 

«расселение населения», «миграции населения», 

«субурбанизация», «ложная урбанизация», 

«мегалополисы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; различать и 

показывать на карте ареалы высокой и низкой 

плотности населения; различать географические 

процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию; 

объяснять влияние факторов, определяющих различия 

в размещении населения различных регионов и стран 

мира; объяснять направление международных 

миграций; оценивать влияние международных 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

мира. 

Практическая работа 

1. Сравнение и объяснение 

различий в соотношении 

городского и сельского населения 

разных регионов мира на основе 

анализа статистических данных 

миграций на демографическую и социально- 

экономическую ситуацию в регионах и странах мира с 

использованием различных источников информации; 

оценивать влияние урбанизации на окружающую 

среду; объяснять различия в темпах, уровнях 

урбанизации в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития; устанавливать 

критерии сравнения географических объектов, 

процессов и явлений (в том числе при выполнении 

практической работы); распознавать проявления в 

повседневной жизни процессов миграции, 

урбанизации; распознавать формы расселения 

населения 

4.4 Качество жизни населения 1 Качество жизни населения как 

совокупность экономических, 

социальных, культурных, 

экологических условий жизни 

людей. 

Показатели, характеризующие 

качество жизни населения. 

Индекс человеческого развития 

как интегральный показатель 

сравнения качества жизни 

населения различных стран и 

регионов мира. 

Практическая работа 

1. Объяснение различий в 

показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и 

странах мира на основе анализа 

Применять понятия «уровень жизни населения», 

«качество жизни населения», 

«индекс человеческого развития» для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; различать 

показатели, характеризующие уровень жизни 

населения; объяснять различия в уровне и качестве 

жизни населения в регионах и странах; самостоятельно 

осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности (в том числе 

при выполнении практической работы) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

источников географической 

информации 

Итого по разделу 7   

Раздел 5. Мировое хозяйство 

5.1 Состав и структура 

мирового хозяйства. 

Международное 

географическое разделение 

труда 

2 Мировое хозяйство: состав. 

Основные этапы развития 

мирового хозяйства. 

Факторы размещения 

производства и их влияние на 

современное развитие мирового 

хозяйства. 

Отраслевая, территориальная и 

функциональная структура 

мирового хозяйства. 

Международное географическое 

разделение труда. Отрасли 

международной специализации. 

Условия формирования 

международной специализации 

стран и роль географических 

факторов в её формировании. 

Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль 

и место России в международном 

географическом разделении труда. 

Практическая работа 

1. Сравнение структуры 

экономики аграрных, 

индустриальных и 

Называть составные элементы мирового хозяйства, 

четыре сектора мирового хозяйства, основные формы 

международных экономических отношений и факторы, 

влияющие на их развитие, географические факторы 

международной хозяйственной специализации стран; 

описывать основные этапы развития мирового 

хозяйства; характеризовать отраслевую, 

территориальную и функциональную структуру 

мирового хозяйства; оценивать тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения 

его отраслевой и территориальной структуры; 

сравнивать страны по особенностям функциональной 

структуры их экономики (при выполнении 

практической работы); приводить примеры отраслей 

международной хозяйственной специализации стран; 

характеризовать роль России в международном 

географическом разделении труда; анализировать и 

интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; интегрировать 

знания из школьных курсов географии, истории и 

обществознания при изучении мирового хозяйства 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

постиндустриальных стран 

5.2 Международная 

экономическая интеграция 

и глобализация мировой 

экономики 

1 Международная экономическая 

интеграция. 

Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные 

экономические союзы. 

Глобализация мировой экономики 

и её влияние на хозяйство стран 

разных социально-экономических 

типов. Транснациональные 

корпорации (ТНК) и их роль в 

глобализации мировой экономики 

Приводить примеры международной экономической 

интеграции; приводить примеры транснациональных 

корпораций (ТНК) и влияния деятельности ТНК на 

социально-экономическое развитие развивающихся 

стран; распознавать проявления процессов 

международной экономической интеграции и 

глобализации мировой экономики в повседневной 

жизни; формулировать суждения и выражать свою 

точку зрения по вопросам влияния процессов 

глобализации и деятельности ТНК на социально-

экономическое развитие отдельных стран; 

формулировать выводы и заключения на основе 

интерпретации информации о глобализации мирового 

хозяйства 

5.3 География главных 

отраслей мирового 

хозяйства. 

Промышленность мира 

6 Географические особенности 

размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. 

Страны-лидеры по запасам и 

добыче нефти, природного газа и 

угля. 

Топливно-энергетический 

комплекс мира: основные этапы 

развития, 

«энергопереход». География 

отраслей топливной 

промышленности. 

Крупнейшие страны- 

производители, экспортёры и 

импортёры нефти, природного 

Называть страны-лидеры по производству и экспорту 

основных видов промышленной продукции; 

определять тенденции развития основных отраслей 

промышленности мира с использованием различных 

источников географической информации; описывать 

этапы «энергоперехода» в мировом хозяйстве, влияние 

«сланцевой революции» и развития «водородной 

энергетики» на географию мировой энергетики; 

оценивать влияние изученных отраслей 

промышленности на окружающую среду; представлять 

в виде диаграмм данные о динамике изменения 

объёмов и структуры производства электроэнергии в 

мире 

(при выполнении практической работы); оценивать 

роль России как крупнейшего мирового поставщика 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

газа и угля. 

Организация стран- экспортёров 

нефти. 

Современные тенденции развития 

отрасли, изменяющие её 

географию, 

«сланцевая революция», 

«водородная» энергетика, 

«зелёная энергетика». Мировая 

электроэнергетика. Структура 

мирового производства 

электроэнергии и её 

географические особенности. 

Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием 

ВИЭ. 

Страны-лидеры по развитию 

«возобновляемой» энергетики. 

Воздействие на окружающую 

среду топливной промышленности 

и различных типов 

электростанций, включая ВИЭ. 

Роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-

энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. 

Географические особенности 

сырьевой базы чёрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-

топливно- энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; выявлять и характеризовать 

существенные признаки современного этапа 

«энергоперехода»; анализировать и интерпретировать 

географическую информацию различных видов и форм 

представления; оценивать достоверность 

географической информации по заданным критериям 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

производители и экспортёры 

стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития 

отрасли. 

Влияние металлургии на 

окружающую среду. 

Место России в мировом 

производстве и экспорте цветных 

и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс 

мира. Ведущие страны-

производители и экспортёры 

продукции автомобилестроения, 

авиастроения и 

микроэлектроники. Химическая 

промышленность и 

лесопромышленный комплекс 

мира. Ведущие страны-

производители и экспортёры 

минеральных удобрений и 

продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны- 

производители деловой 

древесины и продукции 

целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние 

химической и лесной 

промышленности на окружающую 

среду. 

Практическая работа 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1. Представление в виде диаграмм 

данных о динамике изменения 

объёмов и структуры 

производства электроэнергии в 

мире 

5.4 Сельское хозяйство мира 2 Географические различия в 

обеспеченности земельными 

ресурсами. 

Земельный фонд мира, его 

структура. Современные 

тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. 

Растениеводство. География 

производства основных 

продовольственных культур. 

Ведущие экспортёры и 

импортёры. Роль России как 

одного из главных экспортёров 

зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие 

экспортёры и импортёры 

продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: 

географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и 

отдельных его отраслей на 

окружающую среду. 

Практическая работа 

1. Определение направления 

грузопотоков продовольствия на 

Называть страны-лидеры по производству и экспорту 

основных видов сельскохозяйственной продукции, 

крупнейших экспортёров главных видов 

сельскохозяйственной продукции, основные признаки 

«органического» сельского хозяйства (при выполнении 

практической работы); определять с использованием 

источников географической информации тенденции 

развития основных отраслей сельского хозяйства мира; 

оценивать влияние сельского хозяйства отраслей на 

окружающую среду; находить аргументы, 

подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической 

информации 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

основе анализа статистических 

материалов и создание карты 

«Основные экспортёры и 

импортёры продовольствия» 

5.5 Сфера услуг. Мировой 

транспорт 

3 Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

Мировая система НИОКР. 

Международные экономические 

отношения: основные формы и 

факторы, влияющие на их 

развитие. 

Мировая торговля и туризм 

Определять с использованием источников 

географической информации основные 

международные магистрали и транспортные узлы, 

направления международных туристических 

маршрутов; выявлять и характеризовать существенные 

признаки изменений в международных экономических 

отношениях в новых условиях; поиск методов решения 

практических географических задач; называть главные 

мировые финансовые центры, описывать направление 

движения капитала; выявлять дефициты 

географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи 

Итого по разделу 14   

Резервное время 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Регионы и страны 

1.1 Регионы мира. 

Зарубежная Европа 

6 Многообразие подходов к 

выделению регионов мира. 

Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, 

Америка, Африка, 

Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав 

(субрегионы Западная 

Европа, Северная Европа, 

Южная Европа, Восточная 

Европа), общая характеристика. 

Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран 

субрегионов. 

Геополитические проблемы 

региона. 

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-

экономического развития стран 

различных субрегионов 

зарубежной Европы с 

использованием источников 

географической информации (по 

выбору учителя) 

Называть субрегионы зарубежной Европы; интегрировать 

знания из школьных курсов географии, истории и 

обществознания при изучении культурно-исторических 

регионов мира, а также при изучении вопросов 

геополитики и изменений на политической карте мира; 

давать общую экономико-географическую 

характеристику стран; сравнивать страны различных 

субрегионов зарубежной Европы по уровню социально-

экономического развития с использованием источников 

географической информации; классифицировать страны 

зарубежной Европы по особенностям географического 

положения, по занимаемым ими позициям относительно 

России; описывать особенности природно- ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов, положение 

и взаиморасположение стран на карте; оценивать 

политико-географическое положение субрегионов, 

влияние международных миграций на демографическую 

и социально- экономическую ситуацию в отдельных 

странах; оценивать особенности природно- ресурсного 

капитала, населения и хозяйства стран; объяснять 

различия в уровне и качестве жизни населения Западной 

и Восточной Европы, направление международных 

миграций в зарубежной Европе; объяснять особенности 

демографической политики в европейских странах; 

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства 

стран с использованием источников географической 

информации; прогнозировать изменения возрастной 

структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической 

информации; выбирать и использовать различные 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

источники географической информации, необходимые 

для поиска путей решения проблем; обсуждать 

географические аспекты проблем, связанных с ролью 

региона в системе мировой экономики и политики; 

аргументированно вести диалог, обнаруживать различие 

и сходство позиций, развёрнуто и логично излагать свою 

точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов 

1.2 Зарубежная Азия 6 Зарубежная Азия: состав 

(субрегионы: Юго-Западная Азия, 

Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, 

Юго-Восточная Азия), общая 

экономико- географическая 

характеристика. Общие черты и 

особенности экономико-

географического положения, 

природно- ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран 

зарубежной Азии, современные 

проблемы 

(на примере Индии, Китая, 

Японии). 

Практическая работа 

1. Сравнение международной 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на 

основании анализа данных об 

экспорте основных видов 

продукции 

Называть субрегионы зарубежной Азии; сравнивать 

страны cубрегионов зарубежной Азии по уровню 

социально-экономического развития, специализацию 

различных стран зарубежной Азии с использованием 

источников географической информации (при 

выполнении практической работы); давать общую 

экономико-географическую характеристику стран; 

классифицировать страны зарубежной Азии по 

особенностям географического положения, по типам 

воспроизводства населения, по занимаемым ими 

позициям относительно России; описывать положение и 

взаиморасположение стран на карте, особенности 

природно- ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов и стран (Индии, Китая или 

Японии); сравнивать показатели, характеризующие 

демографическую ситуацию изученных стран, с 

использованием источников географической 

информации, в том числе и географических карт; 

определять географические факторы международной 

хозяйственной специализации Индии или Китая с 

использованием источников географической 

информации; объяснять различия в темпах, уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения в 

отдельных субрегионах; определять показатели уровня 

развития хозяйства (объёмы ВВП, промышленного 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства в 

Японии; выбирать и использовать источники 

географической информации для характеристики 

субрегионов и стран зарубежной Азии, определять и 

находить в них недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; объяснять 

состав, структуру и закономерности размещения 

населения зарубежной Азии, особенности 

демографической политики в Китае или Индии, различия 

в темпах, уровнях урбанизации, уровне и качестве жизни 

населения в Юго-Западной и Южной Азии; объяснять 

географические особенности стран зарубежной Азии с 

разным уровнем социально-экономического развития; 

выбирать оптимальную форму представления и 

визуализации информации о численности населения, 

размещении хозяйства изученных стран и субрегионов, 

их отраслевой структуре, географических особенностях 

развития отдельных отраслей с учётом её назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.) 

1.3 Америка 6 Америка: состав (субрегионы: 

США и Канада, Латинская 

Америка), общие черты и 

особенности природно- ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности 

экономико-географического 

положения природно- ресурсного 

капитала, населения, хозяйства 

США и Канады, стран Латинской 

Америки, современные проблемы 

(на примере 

США, Канады, Мексики, 

Называть субрегионы Америки; классифицировать 

страны Америки по особенностям географического 

положения, по типам воспроизводства населения, по 

занимаемым ими позициям относительно России; 

описывать особенности природно- ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов Америки; определять 

черты сходства и различия в особенностях природно- 

ресурсного капитала, населения и хозяйства 

США и Канады с использованием источников 

географической информации; устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности размещения 

населения и объектов хозяйственной деятельности США 

и Канады; устанавливать принадлежность стран 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Бразилии). 

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей 

территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических 

карт 

Латинской Америки к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; объяснять географические особенности 

размещения хозяйства стран Америки с разным уровнем 

социально- экономического развития (при выполнении 

практической работы); оценивать политико-

географическое положение изученных стран, влияние 

международных миграций на демографическую и 

социально- экономическую ситуацию в изученных 

странах; объяснять различия в уровне и качестве жизни 

населения в отдельных странах региона; объяснять 

направление международных миграций в регионе; 

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства 

изученных стран с использованием источников 

географической информации; выбирать источники 

географической информации, определять и находить в 

них недостоверную и противоречивую географическую 

информацию для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; представлять в различных 

формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

информацию о численности населения, размещении 

хозяйства изученных стран и субрегионов, их отраслевой 

структуре, географических особенностях размещения 

отдельных отраслей; в ходе организованного учителем 

обсуждения публично представлять презентацию, 

разработанную в процессе командной работы, о роли 

США и Канады в системе региональной экономики, 

оценивать соответствие подготовленной презентации её 

цели, выражать свою точку зрения относительно влияния 

указанных стран на развитие региона; владеть навыками 

распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности; использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1.4 Африка 4 Африка: состав (субрегионы 

Африки (Северная Африка, 

Западная Африка, Центральная 

Африка, 

Восточная Африка, Южная 

Африка), общая экономико- 

географическая характеристика. 

Особенности природно- ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 

стран субрегионов. 

Экономические и социальные 

проблемы региона Особенности 

экономико-географического 

положения, природно- ресурсного 

капитала, населения, хозяйства, 

стран Африки (ЮАР, Египет, 

Алжир). 

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа 

статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике 

Алжира и Эфиопии 

Называть субрегионы Африки; описывать особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов Африки; определять географические 

факторы международной хозяйственной специализации 

ЮАР, Алжира, Египта с использованием источников 

географической информации; устанавливать 

принадлежность стран субрегиона (любого) к одному из 

уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; сравнивать страны 

различных субрегионов Африки по значению ИЧР с 

использованием источников географической 

информации; сравнивать структуру экономики Алжира и 

Эфиопии; определять и сравнивать по географическим 

картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

расселение населения в субрегионах Африки; описывать 

экономические, социальные, экологические проблемы 

одного из субрегионов Африки; сравнивать 

специализацию сельского хозяйства и её роль в 

экономике Алжира и Эфиопии с использованием 

источников географической информации (при 

выполнении практической работы); прогнозировать 

изменения численности и возрастной структуры 

населения стран Африки с использованием источников 

географической информации; объяснять различия в 

уровне и качестве жизни населения в различных странах 

Африки; объяснять отраслевой состав структуры 

хозяйства изученных стран с использованием источников 

географической информации; самостоятельно находить, 

отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико- ориентированных задач; 

разрабатывать план решения географической задачи с 

учётом анализа имеющихся материальных и 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

нематериальных ресурсов 

1.5 Австралия и Океания 2 Австралия и Океания: особенности 

географического положения. 

Австралийский Союз: главные 

факторы размещения населения и 

развития хозяйства. 

Экономико-географическое 

положение, природно- ресурсный 

капитал. 

Отрасли международной 

специализации. 

Географическая и товарная 

структура экспорта Океания: 

особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства. Место в 

международном географическом 

разделении труда 

Описывать особенности экономико- географического 

положения, природно- ресурсного капитала, населения, 

хозяйства Австралии; определять географические 

факторы международной хозяйственной специализации 

Австралии и стран Океании с использованием 

источников географической информации; представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты) информацию о размещении хозяйства 

Австралии; её отраслевой структуре, товарной структуре 

экспорта; объяснять географические особенности 

отраслевой структуры хозяйства Австралии; выбирать, 

анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления для 

выявления места Австралии в международном 

географическом разделении труда 

1.6 Россия на 

геополитической, 

геоэкономической и 

геодемографической карте 

мира 

3 Особенности интеграции России в 

мировое сообщество. 

Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач 

развития экономики России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления 

международных экономических 

связей России в новых 

экономических условиях 

Характеризовать политико-географическое положение 

России с использованием источников географической 

информации, конкурентные преимущества экономики 

России, роль России в международном географическом 

разделении труда; оценивать политико-географическое 

положение России, влияние международных миграций на 

демографическую и социально- экономическую 

ситуацию в России с использованием источников 

географической информации, роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике 

(при выполнении практической работы 1); оценивать 

достоверность и легитимность географической 

информации; выбирать и использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий 

(в том числе и ГИС) в решении учебных и (или) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

практико-ориентированных задач с соблюдением норм 

информационной безопасности (при выполнении 

практической работы); систематизировать 

географическую информацию в разных формах; 

креативно мыслить при поиске путей решения 

жизненных проблем, имеющих географические аспекты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов 

Итого по разделу 27   

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества 

2.1 Глобальные проблемы 

человечества 

4 Группы глобальных проблем: 

геополитические, экологические, 

демографические. 

Геополитические проблемы: 

проблема сохранения мира на 

планете и причины роста 

глобальной и региональной 

нестабильности. Проблема разрыва 

в уровне социально- 

экономического развития между 

развитыми и развивающимися 

странами и причина её 

возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных 

проблем человечества. Глобальные 

экологические проблемы как 

проблемы, связанные с усилением 

воздействия человека на природу и 

влиянием природы на человека и 

его экономику. Проблема 

глобальных климатических 

изменений, проблема стихийных 

Приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная 

географическая наука на региональном уровне, в разных 

странах, в том числе и России, примеры взаимосвязи 

глобальных проблем человечества, примеры изменений 

геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; характеризовать причины возникновения 

геополитических, экологических и демографических 

глобальных проблем; сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения по возможным путям решения 

глобальных проблем человечества; выбирать источники 

географической информации, необходимые для 

выявления примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества (при выполнении практической работы); 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников о путях решения 

глобальных проблем человечества; обсуждать 

результаты учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями или глобальными 

изменениями климата или загрязнением Мирового 

океана (см. практическую работу, тема 3, Раздел 2. 

Природопользование); формулировать выводы и 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

природных бедствий, глобальные 

сырьевая и энергетическая 

проблемы, проблема дефицита 

водных ресурсов и ухудшения их 

качества, проблемы опустынивания 

и деградации земель и почв, 

проблема сохранения 

биоразнообразия. Проблема 

загрязнения Мирового океана и 

освоения его ресурсов. Глобальные 

проблемы народонаселения: 

демографическая, 

продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных 

геополитических, экологических 

проблем и проблем 

народонаселения. Возможные пути 

решения глобальных проблем. 

Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными 

странами некоторых ранее 

устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и 

культурных ориентиров. 

Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа 

1. Выявление примеров 

взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа 

различных источников 

географической информации и 

участия 

заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников географической 

информации 

(при выполнении практической работы); формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведённых 

наблюдений (исследований); критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников 

(при выполнении практической работы); использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы (при 

выполнении практической работы); самостоятельно 

составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей (при выполнении 

практической работы); обсуждать результаты совместной 

работы, аргументированно вести диалог 

(при выполнении практической работы); признавать своё 

право и право других на ошибки (при выполнении 

практической работы) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

России в их решении 

Итого по разделу 4   

Резервное время 3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочныематериалыпопредмету«География»(базовыйуровень) 

Класс 10 

Входная контрольная работа 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать представление о 

структуре будущих контрольных измерительных материалов внутришкольного 

мониторинга по географииза курсосновной школы , количестве заданий, об их форме и 

уровне сложности. 

Итоговыйвнутришкольныймониторингпроводитсявсоответствиис 

«Положением о внутришкольном мониторинге и инспектировании в МОУ «СОШ 

№ 8». Контрольныеизмерительныематериалы(далее-КИМ)позволяютустановитьуровень 

освоения обучающимися образовательной программы по географиипо итогам обучения 

основной школы. 

Входнаяработа по географии для 9 класса проводится в форме теста и содержит 18 

заданий, которые различаются как формой представления, так и уровнем сложности. 

Работа включает следующие типы заданий: 

заданиясвыборомверногоответаиздвух-четырехпредложенных вариантов; 

заданиенаустановлениесоответствия 

задание на сравнение различных характеристик регионов мира, стран с источников 

географической информации 

задания с кратким ответом, в которых ответ необходимо записать в видеслова или 

словосочетания 

заданиесразвернутымответом,накотороенеобходимодатьполныйответ 

Преобладание заданий с выбором ответа и с кратким ответом обусловлено 

необходимостью увеличения полноты проверяемого содержания за счет использования 

большего числа заданий. 

Вработувключаются14заданийбазовогоуровня,3заданийповышенного уровня и 1 

задание высокого уровня сложности (задание с развернутым ответом). 

Работа охватываетвсеизучаемые в9классеразделыкурса«ГеографияРоссии: 

природа, население, хозяйство»: 

ХозяйствоРоссии. 

Районы России. 

Россиявмире. 

Каждый вариант тестирования составляется таким образом, чтобы в заданиях 

использовались различные способы представления информации: тексты и географические 

карты. При выполнении итоговойработы,тестируемые должны продемонстрировать 

умения работать с информацией каждого типа. 

Примерноевремянавыполнениеодногозадания составляет: 

длязаданийбазовогоуровнясложности-от1до2минут; 

длязаданийповышеннойсложности-до4минут; 

назаданиявысокогоуровнясложности-до5минут. На 

выполнение всей работы отводится 45 минут. 

Оценкавыполненияотдельныхзаданийиработывцелом: 

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если выбранный 

учащимсяномерответасовпадаетсэталоном.Еслиучениквыбралболееодного 
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A) Западная 
Сибирь 
Б) Урал 

B)ЮжнаяСибирь 
Г)ДальнийВосток 

ответа, то задание считается выполненным неверно. 

Заданиескраткимответомсчитаетсявыполненным, еслизаписанныйответ 

совпадает с эталоном. 

Заданиесответомввидепоследовательностицифрсчитаетсявыполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. 

Заданиесразвернутымответомоценивается учителемсучетомправильностии 

полноты ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Всезаданияработысвыборомответаискраткимответом оцениваютсяв 1 балл. 

Выполнение задания с ответом в виде последовательности цифр оценивается до 2 

баллов по принципу: нет ошибок - 2 балла, допущена 1 ошибка - 1 балл, допущено 2 и 

более ошибок - 0 баллов 

Выполнение задания с развернутым ответом оценивается до 3 балла взависимости 

от полноты и правильности ответа. 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл за 

выполнение всей работы - 24 балла. 

Критерииоцениванияитоговойработы: 

оцен

ка 

баллы 

«2» 0 -11 

«3» 12 -15 

«4» 15 -20 

«5» 21 -24 

 

Демонстрационныйвариантконтрольно-измерительныхматериалов по 

географии за курс основной школы. 

Какойизперечисленныхнародовотноситсяккореннымнародам Северного Кавказа? 

А)балкарцы Б)буряты В) хакасы Г)коряки 

ВыберитеизприведенногоперечняГЭС: 

А) Сургутская Б) Красноярская В) Рефтинская Г)Усть-Илимская 

Выберитеверноеутверждение: 

Урал-крупнейшийпроизводительчерныхметаллов. 

Б)КрупнейшееместорождениемедныхрудвРоссии -Курскаямагнитная 

аномалия (КМА). 

ВКузнецкомбассейневедетсядобычабурогоугля. 

Г)ТранспортнымимагистралямиобеспеченаравномерновсятерриторияРоссии. 

КакойсубъектфедерацииневходитвсоставУральскогоэкономического района: 

А) Оренбургскаяобласть В)Архангельскаяобласть 

Б) Республика Башкортостан Г) Пермский край 

СамыймаленькийэкономическийрайонРоссии: 

А)Северный Кавказ В)Северо-Запад 

Б) Урал Г) Поволжье 

ВыберитеотраслиспециализацииПоволжья: 

А)Чернаяметаллургия В)Производствоалюминия 

Б)Химическаяпромышленность Г)Топливнаяпромышленность 

Установитесоответствие: 

Кемеровскаяобласть, Хакасия 
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1) «Золотоекольцо»России 
2) КурортыЧерногоморя 
3) Кунгурскаяледянаяпещер
а 
4) Кижи 
5) Озеро Байкал 

ВИД ПРОДУКЦИИ 

1) целлюлоза 

2) автомобили 

3) нефть 

РЕГИОНРОССИИ 

A) Нижегородскаяобласть 

Б) Архангельскаяобласть 

B) Тюменскаяобласть 

Г) Магаданскаяобласть 

Омскаяобласть,Тюменская область 

Магаданскаяобласть,Приморскийкрай 

Оренбургскаяобласть,Челябинскаяобласть 

Экономическийрайон,хужевсехобеспеченныйтранспортнымимагистралями: 

А) Урал В)СеверВосточнойСибири 

Б) Южная Сибирь Г) Западная Сибирь 

ПричинойзаболоченноститерриторииЗападнойСибириявляется: 

А) Большая территория В)Многолетняямерзлота 

Б) Тайга Г) Уклон к северу 

ВыберитеотраслиспециализацииЮжной Сибири: 

А) Цветная металлургия В)Леснаяпромышленность 

Б) Точное машиностроение Г) Судостроение 

Установитесоответствиемеждуэкономическимирайонамии 

рекреационными объектами: 

ЮжнаяСибирь 

Б) Урал 

Центральная Россия 

Г) Северный Кавказ 

Д)ЕвропейскийСевер 

КрупнейшиегородаЗападнойСибири: 

А) Красноярск В) Норильск Д) Томск 

Б) Иркутск Г) Омск Е)Сургут 

УстановитесоответствиемеждувидомпродукцииирегиономРоссии, который 

специализируется на его производстве. 
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А) А 

 

Из какой природной зоны Западной Сибири в какую переместится 

путешественник,совершивперелетпомаршруту,показанномунакарте? 

 

 

 

Б) иззоныстепейвзонутундры 

В) иззонытундрывзонустепей 

Г) иззоныпустыньиполупустыньвзонутундры 

Определите долю городского населения (в %) в общей численности населения 

Волгоградскойобласти,еслиизвестно,чтообщаячисленностьеенаселенияна 1 января 2013 

г. составляла 2 583 342человека, втом числе горожан — 1 970 738 человек.Полученный 

результат округлите до целого числа. 

ОпределитесубъектРФпократкомуописанию. 

14. Накакомрисункеправильнопоказанырайоныраспространенияовцеводствав 

России? 

Б) В В) С Г) И 
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Эта республика расположена в европейской части России. Особенностью ее ЭГП 

являетсявыходкгосударственнойграницестраны.Коренноенаселениеотноситсяк финно-

угорской группе уральско-юкагирской языковой семьи. Место республики в хозяйстве 

России определяется, прежде всего, отраслями, использующими местные природные 

ресурсы (лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, добыча железной руды), 

а также цветной металлургией, работающей на привозном сырье, и машиностроением. 

ОАО «Пиломатериалы «Красный Октябрь»(г. Пермь)запустилоновый 

деревообрабатывающий комплекс. Масштабная модернизация 

производственныхмощностейбылазавершенавмае2013г.,ееключевым этапом стала 

установка лесопильного комплекса шведской компании, увеличившего производственную 

мощность «Красного Октября» в 2,5раза. 

КартыкакогогеографическогорайонаРоссиинеобходимовыбрать,чтобыболее детально 

изучитьрегион, в котором расположен г. Пермь? 

Урала 

Б) ЗападнойСибири 

ЦентральнойРоссии 

Г) Поволжья 

Укажите особенность природно-ресурсной базы Пермского края, благодаря 

которойновоепредприятиебудетобеспеченонеобходимымсырьём.Ответзапишитена 

отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания. 

ИтоговаяконтрольнаяработазакурсІО класса 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать представление о 

структуре будущих контрольных измерительных материалов внутришкольного 

мониторинга по географииза курс10класса, количестве заданий, об их форме и уровне 

сложности. 

Итоговыйвнутришкольныймониторингпроводитсявсоответствиис 

«Положением о внутришкольном мониторинге и инспектировании в МОУ «СОШ 

№ 8». Контрольныеизмерительныематериалы(далее-КИМ)позволяютустановитьуровень 

освоенияобучающимися образовательной программыпогеографиипоитогамобученияв 

10классе. 

Итоговаяработа по географии для 10 класса проводится в форме теста и содержит 

18 заданий, которые различаются как формой представления, так и уровнем 

сложности. Работа включает следующие типы заданий: 

заданиясвыборомверногоответаиздвух-четырёхпредложенных вариантов; 

заданиенаустановлениесоответствия 

заданиенасравнениеразличныххарактеристикрегионовмира,странс источников 

географической информации 

заданияскраткимответом,вкоторыхответнеобходимозаписатьввиде слова или 

словосочетания 

заданиесразвёрнутымответом,накотороенеобходимодатьполныйответ 

Преобладание заданий с выбором ответа и с кратким ответом обусловлено 

необходимостьюувеличенияполнотыпроверяемогосодержаниязасчётиспользования 

большего числа заданий. 

Вработувключаются14заданийбазовогоуровня,3заданийповышенного уровня и 1 

задание высокого уровня сложности (задание с развёрнутым ответом). 
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Работаохватываетвсеизучаемыев 10классеразделыкурса«Экономическаяи 

социальная географиямира»: 

Современнаяполитическаякарта мира. 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды. 

Географиянаселениямира. 

Научно-техническаяреволюцияимировое хозяйство 

Географияотраслеймирового хозяйства. 

ГеографиястранБлижнегоЗарубежьяистранСНГ. 

Каждый вариант тестирования составляется таким образом, чтобы в заданиях 

использовались различные способы представления информации: тексты и географические 

карты. При выполнении итоговойработы,тестируемые должны продемонстрировать 

умения работать с информацией каждого типа. 

Примерноевремянавыполнениеодногозадания составляет: 

1) длязаданийбазовогоуровнясложности-от1до2минут; 

длязаданийповышеннойсложности-до4минут; 

назаданиявысокогоуровнясложности-до5минут. На 

выполнение всей работы отводится 40 минут. 

Оценкавыполненияотдельныхзаданийиработывцелом: 

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если выбранный 

учащимсяномерответасовпадаетсэталоном.Еслиучениквыбралболееодного 

ответа, то задание считается выполненным неверно. 

Заданиескраткимответомсчитаетсявыполненным,еслизаписанныйответ 

совпадает с эталоном. 

Заданиесответомввидепоследовательностицифрсчитаетсявыполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. 

Заданиесразвернутымответомоценивается учителемсучетомправильностии 

полноты ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Всезаданияработысвыборомответаискраткимответомоцениваютсявібалл. 

Выполнение задания с ответом в виде последовательности цифр оценивается до 2 

баллов по принципу: нет ошибок - 2 балла, допущена 1 ошибка - 1 балл, допущено 2 и 

более ошибок - 0 баллов 

Выполнение задания с развернутым ответом оценивается до 2 баллов в 

зависимости от полноты и правильности ответа. 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл 

завыполнениевсейработы-22баллов. 

Критерииоцениванияитоговойработы: 

оцен

ка 

баллы 

«2» 0 -10 

«3» 11 -14 

«4» 15 -19 

«5» 20 -22 

 

Демонстрационныйвариантконтрольно-измерительныхматериалов по 

географии за курс 10класса. 
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Всемеркукрупнейшихстранпотерриторииипочисленностинаселениявходит: А) 

Канада Б) Бразилия В) Индонезия Г) Индия 

Большинствомонархийсосредоточенно в: 

А) Европе Б)Африке В)ЛатинскойАмерике Г)СевернойАмерике. 

Мужскоенаселенияпреобладаетв: 

А)Россиии Иране Б)ИранеиКанаде В)КанадеиГермании 

Какиетриизобозначенныхнакартетерриторийрасположенывнаименеегустонасе- 

ленных регионах мира? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми 

указаны эти территории. 

 

 

 

5. Установитесоответствие. 

Т ипразвивающихсястран Страны 

І.Ключевые А)Т айвань,Г онконг, Сингапур 

2.Отсталые Б)Непал,Чад,Гаити 
 

В)Индия,Бразилия, Мексика 

 

Большаячастьмировыхзапасовнефтисосредоточенав: 

А)всеверном полушарии Б)вюжномполушарии. 

Главнойпричинойуменьшенияплощадисельскохозяйственныхугодийвмире 

является: 

А)эрозияпочвы Б)заболачивание В)засоление 

8. Установитесоответствие: 

Страна Отрасльмеждународнойспециализации 

1.США А)Производствопрограммныхпродукто

в 2.Канада Б)Нефтянаяпромышленность 

З.Кувейт В)Производствозерна 
 

Г)Банковскиеуслуги 
 

Д)Производствопромышленныхробото

в  

КакойэкономическойгруппировкойявляетсяОПЕК? 

А) Региональной Б) Отраслевой 

НовыефакторыразмещенияпроизводствавэпохуНТР -это: А) 

фактор наукоёмкости и природно-ресурсный 
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Б)природно-ресурсныйиэкологический 

В)экологическийифактор наукоёмкости. 

10. Выберитеизпредложенногоспискатристраны,вструктуреэлектроэнергетикикото- 

рых преобладают ГЭС. 

1)Бразилия 2)Китай 3)Норвегия 

4)Россия 5)Киргизия 6)Франция 

 

 

11. 

Вкакихтрёхизперечисленныхстранчёрнаяметаллургияразвиваетсясиспользовани- ем 

собственного сырья? Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти страны. 

1)Индия 2)Япония 3)Казахстан 

4)Австралия 5)Финляндия 6)Нидерланды 

 

У становитесоответствиемеждустранойистолицей.Запишитевтаблицуцифры, соот 

ветствующие выбранным ответам. 

СТРАНА 
 

СТОЛИЦА 

А) Киргизия 
 

1) Манила 

Б) Азербайджан 
 

2) Бишкек 

В) Туркменистан 
 

Баку 

Ашхабад 

 

Запишитевответцифры,расположивих впорядке,соответствующембуквам: 

А Б В 
   

Длякакойизперечисленныхстранхарактернаструктуразанятостинаселения,пока- 

занная на диаграмме? 

 



1. 

 

 

промышленност

ь 

сельское 

хозяйство 

Структура занятости и 

сфера услугу 

А)рис Б)пшеница В)кукуруза 

 

А)Турция Б) Эфиопия В) Польша Г) Португалия 

Напоследнемместе вмирепогрузооборотунаходитсятранспорт: 

А) автомобильный Б) речной В)воздушныйГ)железнодорожный 

Распределитезерновыекультурыпомеревозрастанияихмирового производства: 

 

Дополните:«Соотношениемеждувеличинойзапасовприродныхресурсови 

размерами их использования называется...». 

Ответзапишитесловомвбланке ответов. 

Какиеизвыводовотенденцияхизмененияобъемовпроизводствапродукциисельского 

хозяйства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблиц, верны? Запи - 

шите буквы, под которыми они указаны. 

Динамика объемов производства продукции сельского хозяйства (в % к 

предыдущему году) 

Год 200

7 

200

8 

200

9 Дания 104 103 101 
Литва 113 106 103 
Финляндия 99 98 99 

Швеция 96 96 97 
 

ОбъемыпроизводствапродукциисельскогохозяйствавДаниивпериодс2007по2009 г. 

ежегодно уменьшались. 

Б)ОбъемыпроизводствапродукциисельскогохозяйствавЛитвевпериодс2007по2009 

г. ежегодно уменьшались. 

ОбъемыпроизводствапродукциисельскогохозяйствавФинляндиивпериодс2007по 

2009 г. ежегодно уменьшались. 

Г)ОбъемыпроизводствапродукциисельскогохозяйствавШвециивпериодс2007по 

2009 г. ежегодно уменьшались. 

Используя данные таблицы, объясните, почему за последние 25 лет доля лиц 

старше 

65летввозрастнойструктуренаселенияМексикизначительноувеличилась.Укажитедве 

причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные 

первыми. 

ДемографическиепоказателиМексики 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
1

985 

г

. 

2

010 

г

. 

Численностьнаселения,млн 

человек 

7

6,7 

1

10,6 Долялицстарше65лет, % 3 6 



1. 

 

 

Рождаемость 3

1 

1

9 Смертность,% 6 6 

Сальдомиграции,% -

3 

-

4 Средняяпродолжительностьжиз

ни, 

лет 

6

9 

7

6 

Долягородскогонаселения, % 7

5 

7

7 Практическиеработыпогеографии10 класс 

Практическаяработа№1 "Классификацияландшафтовсиспользованием 

источников географической информации" 

Цель:Сформироватьзнанияогеографическойсредеивидахландшафтов,научиться 

определять различные виды ландшафтов и приводить их примеры. Развивать 

читательскую грамотность, умение представить текстовый материал в виде схемы, 

зрительную память, логическое мышление, внимание. 

Оборудование:Физическаякартамира,теоретическийматериалдлясамостоятельного 

изучения, фотографии ландшафтов, фриволд. 

Теоретическийматериалдлясамостоятельногоизучения 

Географической средой называется та часть земной природы, с которой 

человеческое общество непосредственно взаимодействует в своей жизни и 

производственной деятельности на данном этапе исторического развития. Географическая 

среда - необходимое условие жизни и деятельности общества. Она как важнейший 

источник 

ресурсовисредаобитанияоказываетсущественноевлияниекакнакультурнуюжизньв целом, 

так и на настроение и здоровье конкретных людей. 

Всяисториячеловечества-этоисториявзаимодействияегосприродой,сгеографической 

средой, в процессе которого между ними происходит постоянный обмен веществ, 

имеющий сложный и во многом противоречивый характер. В XX в. во взаимодействии 

природы и общества наступил качественно новый этап. Давление общества на природу 

резко возросло. Чрезвычайно ускорилось превращение природных ландшафтов в 

антропогенные (городские, горнопромышленные, сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные, рекреационные). Доля антропогенных ландшафтов на поверхности 

Землисоставляетоколо60%суши,причемпримерно20%преобразованыкрайнеглубоко. 

Ландшафт и его виды 

Ландшафт -( впереводеснемецкого языка «пейзаж», «местность») это конкретный 

природно-территориальныйкомплекс,являющийсянеповторимымиимеющимсвое точное 

расположение на карте и географическое название. 

Различают несколько видов ландшафта, которые отличаются друг от друга видом 

деятельность происходящей на них. Это природные (естественные) ландшафты, 

которыенеиспытывалинепосредственноговлияниячеловеческойдеятельности,либо 

испытывалиее, новоченьслабой степенииантропогенныеландшафты -созданыевходе 

целенаправленной человеческой деятельности. Антропогенные ландшафты могут быть 

сельскохозяйственными, городскими, лесохозяйственными, водохозяйственными, 

промышленными, рекреационными, природоохранными. 

Задание1.Используятекст,ответьтенавопросы. Что 

такое географическая среда? 

Чтотакоеландшафт? 
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Каковадоляестественных(природных)ландшафтовнаЗемле? 

Задание2.Используятекст,составьтесхему«Виды ландшафтов». 

ЗаданиеЭ.Определитеккакомутипуантропогенныхландшафтовотносятся: 

Кукурузное поле 

ПлотинаГЭС 

Завод 

Заповедник 

Участокподвыпасскота Санаторий 

Карьерподобычиизвестняка Ферма 

Улицасжилыми домами 

Задание4. 

Найдитеивыделитеслова,соответствующиетеме«Ландшафт». 

З У С С З А В О 
Д
 

А И С Г О Н П Я О 

К Т А О Р Г Л Я Ж 

А А К Л О Р З К В 

З Л А Н Д Ш А Ф Т 

Н У Р Ч И Ц 
Д
 Ю Н 

И Н Ь Н А Й 
Ц
 Ы К 

К П Е Й З А Ж К И 
А Л Р У Т Ы О И Я 
Задание5.Используяфизическуюкартумира,определитерайоны,гдесохранились 

природные ландшафты. 

Практическая работа №2 "Определение целей и задач учебного исследования, 

связанного с опасными природными явлениями/глобальными изменениями 

климата/загрязнениемМировогоокеана,выборформыфиксациирезультатов 

наблюдения/исследования " 

Цель:Научитьсяправильноставитьцелиизадачиучебногоисследования,исходяизего 

проблематики, определять формы фиксации и представления результатов 

исследования.Задание1.Изучитетеоретическийматериалоправилахпостановкицелейи задач 

учебного исследования. Что такое цель исследования 

Цель научного исследования — это ответ на вопрос, зачем проводится данный 

эксперимент.Исследовательдолженсформулироватьзначимостьрезультата,которыйон 

надеется получить после завершения работы. 

Фактически, цель вытекает из проблематики исследования, а проблематика 

определяется темой.Можновыстроитьцелуюиерархическуюпирамиду:тема—

проблематика—цель 

— задачи. Например, если исследователь работает над темой «Влияние 

глобального потепления на поведение полярных птиц», то проблематика, вероятно, будет 

связана с 

тем,чтоизменениеклиматасущественноповлиялонажизньэтихживотныхи,вероятно,в 

худшуюсторону.Цельэтойгипотетическойстатьиможетбытьсформулированаоднимиз 

возможных способов, представленных ниже: 

Изучитьвлияниеглобальногопотеплениянаповедениеполярных птиц. 

Выявить изменения в поведении полярных птиц, связанные с глобальным 

потеплением. 
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Продемонстрироватьсвязьмеждуизменениямивповеденииполярныхптициглобальным 

потеплением. 

Цель должна быть ясной и понятной. Нельзя писать абстрактные утверждения и 

общие фразы.Уженаэтомэтапенеобходимочеткопредставлятьсебе,возможноливоплотитьв 

жизнь задуманное и если да, то как это сделать. Рекомендуется использовать глаголы в 

неопределенной форме: «изучить», «определить», «разработать», «выявить», 

«установить».Другойвариант —начатьфразусимени существительного: 

«расследование»,«определение»,«демонстрация»,«выяснение». 

Что такое задачи исследования. Учимся постановке задач 

Задачи—этопошаговыйпланреализациицели.Исследовательдолженпоследовательно 

и реалистично ответить на вопрос: «Как я буду добиваться той цели, которую поставил 

перед собой?» 

Примерпостановкизадачкучебномуисследованию 

Возвращаяськпримеруовлиянииглобальногопотеплениянаповедениеполярныхптиц, 

можно сформулировать следующие задачи: 

Изучитьсуществующиелитературныеданныеоповеденииполярныхптицдо 

наступления глобального потепления. 

Наблюдатьзамиграцией,брачнымповедениемиразмножениемуполярныхптицв 

настоящее 

время. 

Выявитьотличиямеждуописаннымвлитературныхисточникахитем,чтонаблюдал 

исследователь самостоятельно. 

Определитьвозможныепоследствияглобальногопотеплениянапопуляциюполярных 

птиц в 

ближайшем будущем. Типичные ошибки при формулировании целей и задач, 

которые 

следует избежать 

Цельучебногоисследованиянесвязананапрямуюстемой,проблематикой,субъектоми 

объектом, а задачи не соответствуют ожидаемой цели. 

Цельсформулированатак,чтонельзяпонятьожидаемыйрезультат. 

Непонятна практическая ценность результата исследования. 

Задачидублируютцелиисследования,будучипростосформулированнымиспомощью 

синонимов. 

Фиксациярезультатов 

Основными методами фиксации результатов исследования будут измерение, 

описание и моделирование. Техническими приемами реализации данных методов служат 

протоколирование, звукозапись; графическое отображение (схематические и 

масштабные 

планы,чертежи,карты,рисунки),изготовлениематериальныхмоделей(реконструкция),в т.ч. 

макетирование, копирование, получение слепков и оттисков; фотографирование и 

видеосъемка. 

Формыпредставленияисследовательскихработвесьмамногообразны:устныйдоклад, 

собеседование, стендовый доклад, видеопрезентация, компьютерная презентация. 

Задание2.Прочитайтетекстипродумайтетемуисследования. 

Опасные природные явления — это суровые и экстремальные метеорологические и 

геофизические явления. Несмотря на то что они происходят во всех частях мира, 
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некоторые регионы являются более уязвимыми для определенных опасных явлений 

по 

сравнениюсдругимирегионами.Опасныеприродныеявлениястановятсябедствиямив 

тех 

случаях, когда гибнут люди и разрушаются средства к существованию. 

Глобальныйожидаемыйсреднегодовойущерб(ААЬ)вантропогеннойсреде,связанный

с 

тропическими циклонами (ветер и штормовой нагон), землетрясениями, цунами и 

наводнениями, в настоящее время оценивается в 314 млрд долларов США. 

Людские и материальные потери, вызванные бедствиями, являются основным 

препятствиемнапутиустойчивогоразвития.Жизнилюдей 

иимуществоможнозащитить 

посредством выпуска точных прогнозов и предупреждений в простой для 

понимания 

форме и просвещения населения по мерам подготовки к подобным опасным 

явлениям до 

того, как они станут бедствиями. 

Необходимакоординацияусилийнациональныхметеорологическихигидрологически

х 

служб по уменьшению числа случаев гибели людей и нанесения ущерба 

имуществу, 

используя для этого более совершенное прогностическое обслуживание и 

заблаговременные предупреждения, а также оценки рисков и меры по повышению 

информированности населения. 

Особое внимание уделяется снижению риска бедствий: один доллар, вложенный в 

обеспечение готовности к бедствиям, может предотвратить экономический ущерб, 

связанный с бедствием, на сумму в семь долларов, что представляет собой 

значительную 

отдачуотданнойинвестиции.Опасныеприродныеявленияпроисходятвразноевремяив 

разных масштабах, и каждое из них является по-своему уникальным. Торнадо и 

быстроразвивающиеся бурные паводки представляют собой непродолжительные 

разрушительные явления, поражающие относительно небольшую территорию. 

Другие 

опасныеявления, такие как засухи, характеризуются медленнымразвитием, однако 

могут затрагивать почти весь континент и целые страны в течение месяцев или даже лет. 

Экстремальное метеорологическое явление может стать причиной многочисленных 

опасностей,возникающиходновременноилипоочередно.Помимосильныхветрови 

дождей тропический шторм может вызвать затопление и грязевые потоки. В 

умеренных широтах сильные грозы могут сопровождаться выпадением крупных, 

вызывающих 

повреждения градин, торнадо, сильными ветрами и дождями, приводящими к 

быстроразвивающимся бурным паводкам. Зимние грозы с сильными ветрами и 

обильным снегом или замерзающим дождем также могут способствовать образованию 

лавин на 

некоторыхгорныхсклонах,атакжесильномустокуилизатоплениювпоследующийсезо

н 
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таяния. 

На некоторые национальные метеорологические и гидрологические службы и 

специализированные центры возложена ответственность за изучение опасных 

геофизическихявлений,включаяизвержениявулканов(переносимыйповоздухупепел)

и 

цунами, а также опасностей, связанных с переносом по воздуху загрязняющих 

веществ (радиоактивные нуклиды, биологические и химические вещества) и сильным 

загрязнением городов. 

Задание3.Поставьтецельисследованияквыбраннойтеме. 

Задание 4. Поставьте задачи к исследованию (не менее 4) 

Задание5.Определитевкакомвидебудутфиксироватьсярезультатыисследования 

Задание 6. 

Определите в какой форме будет представлено исследование 

Практическаяработа№3"Оценкаприродно-ресурсногокапиталаоднойизстран(по 

выбору) по источникам географической информации". 

Цель:Научитьсядаватьоценкуприродно-ресурсногокапиталастраныпоисточникам 

географической информации. 

Ход работы. 

Природно-ресурсный капитал территории - совокупность природных ресурсов 

территории,которыемогутбытьиспользованывхозяйствесучетомдостиженийнаучно 

- 

технического прогресса. Сохранение, рациональное и комплексное использование 

этого капитала - одна из основных задач рационального природопользования. 

Задание1.Используякартыатласаопределитекакимиполезнымиископаемымиобладае

т 

страна. 

Задание 2. Определите какие еще виды ресурсов есть в стране (лесные, 

гидроэнергетические,водные,агроклиматические,рекреационныеидр.) 

Задание3. Сделайтевывод, 

какиеотраслипромышленностиисельскогохозяйствамогут быть 

развиты в стране при использовании ее природно-ресурсного капитала. 

Практическаяработа№4«Определениересурсообеспеченностистранотдельными 

видами природных ресурсов» 

Дельработы.-

изучитьпроблемуисчерпанияприродныхресурсовиознакомиться с 

методикой подсчета ресурсообеспеченности природного ресурса по видам 

минерального сырья. 

ПОВТОРЯТЬ: 

природныересурсы,признакиклассификацииприродныхресурсов, 

ресурсообеспеченность, кадастр, виды кадастров. 

Ресурсообеспеченность-соотношениемеждувеличинойприродныхресурсови 

размерами их использования. 

Ресурсообеспеченностъвыражаетсялибочисломлет,накотороедолжно 

хватить данного ресурса, либо запасами из расчета на душу населения. 
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нефть уголь 
железные 

нефть уголь 
железные 

руды 
нефть уголь 

железные 
руды 

Весьмир 139,7 1725 394 3541 4700 906 

Россия 6,7 200 71,0 304 281 107 

Г ермания 0,2 111 2,9 12 249 0 

Китай 3,9 272 40,0 160 1341 170 

Саудовская 
Аравия 

35,5 0 0 404 0 0 

Индия 0,6 29 19,3 36 282 60 

США 3,0 445 25,4 402 937 58 

Канада 0,7 50 25,3 126 73 42 

Бразилия 0,7 12 49,3 61 29 162 

ЮАР 0 130 9,4 0 206 33 

Австралия 0,2 90 23,4 29 243 112  

Задание1. 

Оценитересурсообеспеченностьотдельныхстранпонекоторымвидам 

минерального сырья в годах. 
 

Запасы Добыча Ресурсообеспеченно

сть 

Стра

на 
(млрд.тонн) (млн.тонн) ( в годах) 

Используя имеющиеся статистические данные, заполните таблицу, 

рассчитавресурсообеспеченностьвгодахотдельныхстранирегионовмира 

важнейшими видами минеральных ресурсов, вычисления сделать по формуле: 

Р=З/Д,где 

Р-ресурсообеспеченность(вгодах), З 

- запасы, 

Д-добыча; 

выявите отдельные страны и группы стран с максимальными и 

минимальнымипоказателямиресурсообеспеченностикаждымвидом минерального 

сырья; 

сделайтевыводоресурсообеспеченностистранирегионовмираотдельными 

видами минеральных ресурсов. 

(ВывоА-Страныобеспеченыуглемнеодинаково.Ресурсообеспеченностьуглемв 

целом значительна, так как угля в странах хватит на сотни лет. Большая часть 

стран, имеющая запасы угля — развитые страны. Самые большие запасы угля 

имеет США,ноприбольшихобъемахдобычи,ресурсообеспеченностьэтойстраны не 

самая высокая). 

руды 
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Добыча(Д) 

0.5 Вьетнам 

Непал 25 0.20 

Задание2.Проанализироватьданныетаблицы«Структураводопотребления 

регионов мира» (источник - ЕАО).Сделать вывод. 

Регион Коммунал

ьные 

нужды, % 

Промышленн

ость, 

% 

Сельскоехозяйство,% 

Европа 15,2 52,4 32,4 

Россия 17,0 54,0 22,0 

Африка 8,6 7,3 84,1 

Азия и 

Тихоокеанский 

регион 

7,3 11,4 81,3 

СевернаяАмер

ика 

13,3 48,0 38.7 

 

ЗаданиеЗ.Решитьзадачу. 

Вьетнамимеетзапасыугляв70млрд.тонн.Вгоддобываются около50млн.тонн. 

Население страны составляет 84 млн. человек. 

ВНепалепроживают28млн.человек.Запасыуглясоставляют25млрд.тонн.Вгод 

добываются 

20 млн. тонн. Какая из стран обеспечена углем в большей степени? 

Решение 

Сведемданныевтаблицу(расчетыпроводимвмлрд.тонничеловек): 

Запасы(З) 

70 

 

Оценка на базе регулярного потребления дает основание судить, что 

Вьетнам лучшеобеспеченуглем,тогдакаквНепалеприходитсябольшеуглянаодного 

человека. 

Контрольныевопросы: 

1. Плюсыиминусыприродно-ресурсногопотенциалаРФ. 

Вчемопасностьисчерпаемостиприродныхресурсов? 

Вчемзаключаетсярациональноеиспользованиеневозобновляемыхи 

возобновляемых природных ресурсов? 

Скакойцельюприменяютсякадастприродныхресурсов? 

Какиекадастрвприродныхресурсоввамизвестны? 

8.Зачемнужносчитатьресурсообеспеченность? 

Обеспеченность государства ресурсами - это фактор, который оказывает 

значительноевлияниенаэкономикуиполитикустраны.Ресурсообеспеченность 

учитывается, скажем, при международной торговле: импортеры, которые 

собираются ввозить в страны дефицитные ресурсы, смогут пользоваться 
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льготными условиями, тогда как торговцы профицитным товаром 

столкнутся с многочисленными барьерами. 

Считается, что в мире нет территорий, которые были бы совершенно 

лишены ресурсов,однако,ресурсынеравноценны-

например,нефтьстоитгораздодороже песка, хотя и последний может быть 

необходим (в строительстве). Притом низкая ресурсообеспеченность вовсе не 

гарантирует, что страна будет находиться в нищете - примером служит Япония, 

которая бедна на природные ресурсы, но может похвастаться высоким уровнем 

жизни. Дефицит природных ресурсов 

Япония компенсирует большим количеством квалифицированных трудовых 

ресурсов. 

Практическаяработа№5«Определениеисравнениетемповростанаселения крупных 

по численности населения стран, регионов мира». 

Цельработы:отбиратьнеобходимуюинформациюдлявыполненияпоставленнойзадач

и, оценивать и объяснять полученную при отборе и анализе информацию. 

1. Используятаблицуісделайтевыводотемпахизменениячисленностинаселения 

земного шара. 

Таблицаі 

Годы 165

0 

175

0 

185

0 

196

0 

199

9 

20

20 

205

0 
Численность 

населения,млрД чел 

0,5

5 

0,7

25 

1,2 3,0 6,0 8,

0 

9,8 

2. Используярисунок «Изменениечисленностинаселенияврегионахмира», 

определите: 

материкссамойбольшойчисленностьюнаселения.Каквыдумаетесчемэтосвязано? Б) 

материк с самой малой численность населения. Как вы думаете с чем это связано? 

материкссамымибыстрымитемпамиростанаселения. 

 

Используякартуплотностинаселенияватласе,сделайтевыводобособенностях 

размещения населения на планете (то есть как размещено население на Земле). 

Используя рисунок 8 на стр. 14 в учебнике «Средняя плотность населения в 

странах мира»иполитическую картумира(атласстр. 14-

15),выпишите5странссамойбольшойи самой низкой плотностью населения. 

Страныссамойбольшойплотность Страныснизкойплотность населения 

населения 

 

Сделайтевывод,отчегозависитразмещениенаселения на планете? 
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Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый 

уровень) (предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности») разработана на основе: 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г., 27 декабря 2023 г.); 

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения России № 371 от 18.05.2023. 

Организация-разработчик: 

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная 

организация» «Финансово-экономический колледж».  

Разработчик(и): 

Лосинец Д.Ю. – преподаватель АНО «ПОО» «ФЭК». 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник учебной части 

_________________ А.Г. Громова 

«____»___________ 2024 г. 

 



1. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по физической культуре для 10–11 классов представляет собой 

методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их 

реализацию через конкретное содержание. При создании программы по физической 

культуре учитывались потребности современного  российского общества  в физически  

крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного 

творческого долголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, 

условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания общего образования, внедрение 

новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

При формировании программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

‒ концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской  

Федерации,  ориентирующая  учебно-воспитательный  процесс на формирование 

гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за 

судьбу Родины; 

‒ концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая 

основы становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их 

включение в культурную и общественную жизнь страны; 

‒ концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных 

подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии 

физических качеств; 

‒ концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной 

личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению 

здорового образа жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре  

сохраняет  исторически  сложившееся  предназначение  дисциплины «Физическая 

культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности,  

укреплению  здоровья,  повышению  функциональных и адаптивных возможностей 

систем организма, развитию жизненно важных физических качеств. 
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Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 

программой основного общего образования и предусматривает завершение полного курса 

обучения обучающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения  собственного  здоровья,  

оптимизации  трудовой  деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию современных систем физической культуры в 

соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, 

особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в 

программе по физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств 

и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его 

надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной 

направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня  физической  

подготовленности  и  работоспособности,  готовности к выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой и 

прикладно-ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за 

счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах 

спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания 

активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в 

проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 

контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о 

социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности 

современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе 

предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить 

приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение 

способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому 

совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 

планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание   

целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 

основе системно-структурной организации учебного содержания,  которое представляется 

двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 
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В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел 

«Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики,  лёгкой  атлетики, спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разработано на основе 

федеральной рабочей программы по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 

подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их 

в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может 

разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 

физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учителям физической 

культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля 

«Базовая физическая подготовка». 

Общее число часов, отведенных для изучения физической культуры, – 204 часа: в 

10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее 

число часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, 

– 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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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, мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и 

деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием 

физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, 

основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-

ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как 

основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к 

труду и обороне» в Союзе Советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской 

Федерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в 

современном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан  в  занятиях  

физической  культурой  и  спортом:  Федеральный  закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с 

занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии популярных 

систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. 

Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни 

современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды 

активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 

оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и 

содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния 

организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев 

оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительных 

процедур. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимнастики 

как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, предупреждения  

перенапряжения  мышц  опорно-двигательного  аппарата при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания 
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и физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 

углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение 

правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях 

игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с 

места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная 

подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на 

боку, прыжки в воду вниз ногами. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

11 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных 

этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье 

современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической 

культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание 

организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных 

периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической  

культурой.  Причины  возникновения  травм  и  способы их предупреждения, правила 

профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении 

мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах. 
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Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа  жизни. 

Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряжения, 

характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. 

Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 

синхрогимнастика по методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм 

человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её 

тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных 

тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её   направленности 

по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической 

нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как 

современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи,  формы  организации.  

Способы  индивидуализации  содержания и физических нагрузок при планировании системной 

организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности.   Совершенствование   основных   технических   приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 

единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 

Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 

разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 
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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, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски 

набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и 

другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке 

с дополнительным отягощением).  Переноска  непредельных  тяжестей  (сверстников  способом на 

спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным 

мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с  максимальным  темпом.  

Повторный  бег  с  максимальной  скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с 

ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием 

малых предметов, лежащих  на  полу  и  на  разной  высоте.  Стартовые  ускорения по 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой 

рукой). Передача теннисного мяча в парах правой  (левой)  рукой  и  попеременно.  Ведение  

теннисного  мяча  ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через 

скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и 

ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на 

полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 

движений. 

Развитие  выносливости.  Равномерный  бег  и  передвижение  на  лыжах в режимах 

умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными)   и   малыми   

(теннисными)   мячами.   Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным 

мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление 

мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Технические действия национальных видов спорта. 
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Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика» 

Развитие  гибкости.  Наклоны  туловища  вперёд,  назад,  в  стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. 

Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития 

подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,  

включающей  быстрые  кувырки  (вперёд,  назад),  кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. 

Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с 

разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 

разбега. Разнообразные   прыжки   через   гимнастическую   скакалку  на   месте и с 

продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения 

в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, 

комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для 

сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений 

тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха 

(по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в 

режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бег с  финальным  ускорением  (на  разные  дистанции).  Равномерный  

бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 
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набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку  в  максимальном  темпе.  Ускорение,  переходящее  

в  многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и 

«Спортивные игры»). 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях  с  

максимальной  скоростью  с  внезапными  остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения  заданных  отрезков  дистанции  лицом  и  спиной  вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым  и  правым  боком.  Ведение  

баскетбольного  мяча  с  ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и 

на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки 

с последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой 

и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие  выносливости.  Повторный  бег  с  максимальной  скоростью, с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно- интервального упражнения. Гладкий бег 

в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры. 

Развитие  координации  движений.  Броски  баскетбольного  мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). 

Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся 

по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с  

последующим  ускорением.  Бег  с  максимальной  скоростью  по  прямой, с  остановками  (по  

свистку,  хлопку,  заданному  сигналу),  с  ускорениями, «рывками», изменением направления 
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передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на 

правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности. 
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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 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося  как активного и ответственного 

члена российского общества; 

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

‒ принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

‒ готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

‒ готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

‒ умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

‒ готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

‒ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

‒ ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

‒ идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

‒ осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; 

‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

‒ осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

‒ ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

‒ эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

‒ убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

‒ готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 
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5) физического воспитания: 

‒ сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

‒ потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

‒ активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

‒ готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; готовность 

к активной деятельности технологической и социальной направленности;  способность 

инициировать, планировать  и  самостоятельно выполнять такую деятельность; 

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

‒ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

‒ умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

‒ расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познанием мира; 

‒ осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

‒ устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

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

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения 

проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

‒ вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

‒ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

‒ развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

‒ осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 

создании учебных и социальных проектов); 

‒ формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

‒ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

‒ давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять 

целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

‒ уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

‒ уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

‒ владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

‒ создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; оценивать 

достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий в  решении  

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

‒ владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

‒ осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

‒ владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения 

с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

‒ давать оценку новым ситуациям; 

‒ 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 осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

‒ использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

‒ оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; 

‒ принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

‒ развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность: 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

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

члена коллектива; 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

‒ предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 
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‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

‒ характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы 

организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

‒ ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской  Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в 

разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

‒ положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 

возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

функциональных возможностей. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

‒ проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных 

форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований; 

‒ контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния  

организма,  использовать  их  при  планировании  содержания и направленности самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности; 

‒ планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне». 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

‒ выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

‒ выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 

‒ выполнять  упражнения  общефизической  подготовки,  использовать  их в планировании 

кондиционной тренировки; 

‒ демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в 

условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из 

освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

‒ демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

‒ характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой; 
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‒ положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

‒ выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 

первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

‒ планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

‒ организовывать  и  проводить  сеансы  релаксации,  банных  процедур и самомассажа с 

целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

‒ проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и 

физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

‒ выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

‒ выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

‒ демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

‒ демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 

выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, 

баскетбол); 

‒ выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и 

обороне». 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Физическая культура как 

социальное явление 

5 Истоки возникновения культуры как 

социального явления, 

характеристика основных 

направлений её развития 

(индивидуальная, национальная, 

мировая). 

Культура как способ развития 

человека, её связь с условиями 

жизни и деятельности. Физическая 

культура как явление культуры, 

связанное с преобразованием 

физической природы человека. 

Характеристика системной 

организации физической культуры в 

современном обществе, основные 

направления её развития и формы 

организации (оздоровительная, 

прикладно-ориентированная, 

соревновательно- достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» как основа 

прикладно-ориентированной 

физической культуры, история и 

развитие комплекса «Готов к труду 

Обсуждают вопросы: 

Истоки возникновения культуры как социального 

явления. 

Культура как способ развития человека. 

Здоровый образ жизни как условие активной 

жизнедеятельности человека. 

Участвуют в коллективной дискуссии. 

Готовят индивидуальные доклады по проблемным 

вопросам: 

Роль и значение оздоровительной физической 

культуры в жизни современного человека и общества. 

Роль и значение профессионально- 

ориентированной физической культуры в жизни 

современного человека и общества. 

Роль и значение соревновательно- 

достиженческой физической культуры в современном 

обществе. 

Проводят коллективное обсуждение каждого доклада, 

вырабатывают единые представления о роли и 

значении развития основных направлений физической 

культуры в современном обществе. 

Участвуют в беседе с учителем. 

Обсуждают рассказ учителя и материал учебника о 

целях и задачах создания Всесоюзного 

физкультурного комплекса ГТО в период СССР, 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

и обороне» в Союзе советских 

социалистических республик (далее 

– СССР) и Российской Федерации. 

Характеристика структурной 

организации комплекса «Готов к 

труду и обороне» в современном 

обществе, нормативные требования 

пятой ступени для учащихся 16–

17 лет. 

Законодательные основы развития 

физической культуры в Российской 

Федерации. Извлечения из статей, 

касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: 

Федеральный закон Российской 

Федерации 

«О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» 

дополняют его материалом из Интернета и иных 

источников. 

Формулируют общее мнение о роли комплекса ГТО в 

воспитании подрастающего поколения, подготовке его 

к трудовой деятельности и защите отечества. 

Рассматривают и обсуждают материал учебника о 

целях и задачах комплекса ГТО 

на современном этапе развития РФ, выявляют связь 

его базовых положений с основами комплекса ГТО 

периода СССР. 

Обсуждают и анализируют целесообразность 

комплекса ГТО для развития современных 

школьников, его роль и значение в жизни 

современного человека. 

Знакомятся с основами организации и проведения 

мероприятий по сдаче нормативных требований 

комплекса ГТО, правилами оформления нагрудных 

знаков. 

Обсуждают с учителем статьи Закона РФ «О 

физической культуре и спорте в РФ», анализируют 

основные принципы и ценностные ориентации 

развития физической культуры в обществе. 

Обсуждают права и правила поведения зрителей во 

время официальных спортивных соревнований, 

делают заключение о целесообразности их 

обязательного выполнения. 

Обсуждают с учителем статьи Закона РФ «Об 

образовании в РФ», рассматривают обязанности 

образовательных организаций в развитии физической 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

культуры, проведении обязательных и 

дополнительных занятий, спортивных соревнований и 

оздоровительных мероприятий среди учащихся. 

Анализируют выполнение статей Закона РФ в своей 

образовательной организации, высказывают 

предложения по совершенствованию деятельности 

системы физического воспитания 

1.2 Физическая культура как 

средство укрепления 

здоровья человека 

3 Здоровье как базовая ценность 

человека и общества. 

Характеристика основных 

компонентов здоровья, их связь с 

занятиями физической культурой. 

Общие представления об истории и 

развитии популярных систем 

оздоровительной физической 

культуры, их целевая ориентация и 

предметное содержание 

Обсуждают вопросы: 

Физическая культура и физическое здоровье. 

Физическая культура и психическое здоровье. 

Физическая культура и социальное здоровье. 

Знакомятся с общими представлениями о фитнесе как 

массовом движении в системной организации 

оздоровительной физической культуры, его истории и 

ценностных ориентациях, основных направлениях и 

целевых задачах. 

Выбирают одну из предлагаемых тем реферата и 

готовят его содержание: 

Ритмическая гимнастика: история и целевое 

предназначение. 

Аэробная гимнастика: история и целевое 

предназначение. 

Шейпинг: история и целевое предназначение. 

Атлетическая гимнастика: история и целевое 

предназначение. 

Стретчинг: история и целевое предназначение. 

Организуют проведение круглого стола, делают 

доклады по темам рефератов и задают вопросы, 

обсуждают их содержание, дополняют содержание 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

сделанных докладов 

Итого по разделу 8   

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 Физкультурно- 

оздоровительные 

мероприятия в условиях 

активного отдыха и 

досуга 

10 Общее представление о видах и 

формах деятельности в структурной 

организации образа жизни 

современного человека 

(профессиональная, бытовая и 

досуговая). 

Основные типы и виды активного 

отдыха, их целевое предназначение 

и содержательное наполнение. 

Основные типы и виды активного 

отдыха, их целевое предназначение 

и содержательное наполнение. 

Медицинский осмотр учащихся как 

необходимое условие для 

организации самостоятельных 

занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Контроль текущего состояния 

организма с помощью пробы Руфье, 

характеристика способов 

применения и критериев 

оценивания. 

Оперативный контроль в системе 

самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, цель и 

Знакомятся и обсуждают понятие «образ жизни 

человека», анализируют содержание его основных 

направлений и компонентов, приводят примеры из 

своего образа жизни. Знакомятся с особенностями 

организации досуговой деятельности, её 

оздоровительными формами и их планированием, 

обсуждают их роль и значение в образе жизни 

современного человека. 

Знакомятся с понятием «активный отдых» как 

оздоровительной формой организации досуговой 

деятельности, обсуждают и анализируют его 

содержание, связь с укреплением и сохранением 

здоровья. Участвуют в индивидуальной проектной 

деятельности практического характера. Определяют 

цель проекта и формулируют его результат. 

Намечают план разработки проекта, формулируют 

поэтапные задачи и планируют результаты для 

каждого этапа. 

Осуществляют поиск необходимой литературы, 

проводят её анализ и обобщение, составляют план 

доклада по результатам проектной деятельности. 

Разрабатывают индивидуальные проекты, 

осуществляют их оформление и готовят тексты 

выступлений. 

Организуют обсуждение проектов с учащимися 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

задачи контроля, способы 

организации и проведения 

измерительных процедур. 

Кондиционная тренировка как 

системная организация 

комплексных и целевых занятий 

оздоровительной физической 

культурой, особенности 

планирования физических нагрузок 

и содержательного наполнения 

класса, отвечают на вопросы. Обсуждают рассказ 

учителя о целевом назначении ежегодного 

медицинского осмотра, его содержательном 

наполнении, связи с организацией и проведением 

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

Знакомятся с правилами распределения учащихся на 

медицинские группы и перечнем ограничений для 

самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. 

Обсуждают роль и значение контроля за состоянием 

здоровья для организации самостоятельных занятий, 

подбора физических упражнений и индивидуальной 

нагрузки. 

Участвуют в мини-исследовании. 

Обсуждают способы профилактики заболевания 

сердечно-сосудистой системы, устанавливают её связь 

с организацией регулярных занятий физической 

культурой и спортом. 

Анализируют целевое назначение пробы 

Руфье, обсуждают правила и приёмы её проведения. 

Обучаются проводить пробу Руфье в парах, оценивают 

индивидуальные показатели и сравнивают их с 

данными стандартной таблицы. 

Делают выводы об индивидуальном состоянии 

сердечно-сосудистой системы, учитывают их при 

выборе величины и направленности физической 

нагрузки для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом. 

Знакомятся с субъективными показателями текущего 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

состояния организма, анализируют способы и 

критерии их оценивания (настроение, самочувствие, 

режим сна и питания). 

Проводят наблюдение за субъективными показателями 

в течение учебной недели и оценивают его по 

соответствующим критериям. 

Анализируют динамику показателей состояния 

организма в недельном режиме и устанавливают связь 

с особенностями его содержания. 

Знакомятся с объективными показателями 

индивидуального состояния организма и критериями 

их оценивания (измерение артериального давления, 

проба Штанге и Генча). 

Обучаются проводить процедуры измерения 

объективных показателей и оценивают текущее 

состояние организма в соответствие со стандартными 

критериями. 

Знакомятся с понятием «кондиционная тренировка» и 

основными формами организации её занятий. 

Знакомятся с образцом конспекта тренировочного 

занятия кондиционной направленности, обсуждают 

его структуру и содержательное наполнение. 

Анализируют особенности динамики показателей 

пульса при разных по направленности занятиях 

кондиционной тренировкой. 

Обсуждают правила оформления учебных заданий, 

подходы к индивидуализации дозировки физической 

нагрузки с учётом показателей состояния организма. 

Разрабатывают индивидуальные планы 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

тренировочного занятия кондиционной тренировкой и 

обсуждают их с учащимися класса. 

Участвуют в мини-исследовании. 

Обсуждают информацию учителя о роли и значении 

оценки физического состояния при организации 

самостоятельный занятий кондиционной тренировкой, 

знакомятся с процедурами его измерения. 

Обучаются проводить процедуру измерения и 

определение индивидуального уровня физического 

состояния с помощью специальной формулы (УФС). 

Определяют индивидуальные особенности в уровне 

физического состояния и выявляют отличия с 

помощью сравнения с показателями таблицы 

стандартов 

Итого по разделу 10   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

6 Упражнения оздоровительной 

гимнастики как средство 

профилактики нарушения осанки и 

органов зрения, предупреждения 

перенапряжения мышц опорно-

двигательного аппарата при 

длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная 

гимнастика как современные 

оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, 

Определяют индивидуальную форму осанки и 

знакомятся с перечнем упражнений для профилактики 

её нарушения: 

Упражнения для закрепления навыка правильной 

осанки. 

Общеразвивающие упражнения для укрепления мышц 

туловища. 

Упражнения локального характера на развитие 

корсетных мышц. 

Знакомятся и разучивают корригирующие упражнения 

на восстановление правильной формы и снижение 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

формы организации. Способы 

индивидуализации содержания и 

физических нагрузок при 

планировании системной 

организации занятий кондиционной 

тренировкой 

выраженности сколиотической осанки. 

Разрабатывают и разучивают индивидуальные 

комплексы упражнений с учётом индивидуальных 

особенностей формы осанки. 

Составляют индивидуальные комплексы упражнений 

зрительной гимнастики, разучивают их и планируют 

выполнение в режиме учебного дня. 

Составляют индивидуальные комплексы упражнений 

для профилактики напряжения шейного и грудного 

отделов позвоночника; разучивают их и планируют 

выполнение в режиме учебного дня. 

Знакомятся с основными типами телосложения и их 

характерными признаками. 

Знакомятся с упражнениями атлетической гимнастики 

и составляют из них комплексы предметно-

ориентированной направленности (на отдельные 

мышечные группы). 

Разучивают комплексы упражнений атлетической 

гимнастики и планируют их в содержании занятий 

кондиционной тренировкой с индивидуально 

подобранным режимом физической нагрузки. 

Знакомятся с основными направлениями аэробной 

гимнастики и их функциональной направленности на 

физическое состояние организма. 

Знакомятся с упражнениями аэробной гимнастики и 

составляют из них комплексы упражнений с 

предметно-ориентированной направленностью. 

Разучивают комплексы упражнений аэробной 

гимнастики и планируют их в содержании занятий 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

кондиционной тренировкой с индивидуально 

подобранным режимом физической нагрузки 

Итого по разделу 6   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Модуль «Спортивные 

игры». Футбол 

10 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 

Знакомятся и анализируют образцы техники 

вбрасывания мяча с лицевой линии в игровых и 

соревновательных условиях. 

Разучивают вбрасывание мяча в стандартных 

условиях, анализируют технику и исправляют ошибки 

одноклассников (разучивание в парах и в группах). 

Знакомятся и анализируют образцы техники углового 

удара в игровых и соревновательных условиях. 

Разучивают технику углового удара в стандартных 

условиях, анализируют и исправляют ошибки 

одноклассников (разучивание в группах). 

Знакомятся и анализируют образцы техники удара от 

ворот в игровых и соревновательных условиях. 

Разучивают технику удара от ворот в разные участки 

футбольного поля, анализируют и исправляют ошибки 

одноклассников. Знакомятся и анализируют образцы 

техники штрафного удара с одиннадцатиметровой 

отметки. 

Разучивают штрафной удар с одиннадцатиметровой 

отметки в разные зоны (квадраты) футбольных ворот. 

Закрепляют технику разученных действий в условиях 

учебной и игровой деятельности 

2.2 Модуль «Спортивные 

игры». Баскетбол 

10 Техника выполнения игровых 

действий: вбрасывание мяча с 

Знакомятся и анализируют образцы техники 

вбрасывания мяча с лицевой линии в игровых и 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

лицевой линии, способы овладения 

мячом при «спорном мяче», 

выполнение штрафных бросков. 

Выполнение правил 3–8–24 секунды 

в условиях игровой деятельности. 

Закрепление правил игры в условиях 

игровой и учебной деятельности 

соревновательных условиях. 

Разучивают вбрасывание мяча в стандартных 

условиях, анализируют технику и исправляют ошибки 

одноклассников (разучивание в парах и в группах). 

Знакомятся и анализируют образцы техники овладения 

мячом при разыгрывании 

«спорного мяча» в игровых и соревновательных 

условиях. Разучивают способы овладения мячом при 

разыгрывании «спорного мяча», анализируют технику 

и исправляют ошибки одноклассников (разучивание в 

группах). 

Знакомятся и анализируют образцы выполнения 

техники штрафного броска в игровых и 

соревновательных условиях. 

Разучивают способы выполнения техники штрафного 

броска в учебной и игровой деятельности, 

анализируют технику и исправляют ошибки 

одноклассников (разучивание в группах). 

Знакомятся с выполнением правил 3–8–24 секунд в 

условиях соревновательной деятельности, обучаются 

использовать правило в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Закрепляют технические и тактические действия в 

условиях игровой и учебной деятельности 

2.3 Модуль «Спортивные 

игры». Волейбол 

12 Техника выполнения игровых 

действий: «постановка блока», 

атакующий удар (с места и в 

движении). Тактические действия в 

защите и нападении. 

Знакомятся с техникой «постановки блока», находят 

сложные элементы и анализируют особенности их 

выполнения. 

Разучивают подводящие упражнения и анализируют 

их технику у одноклассников, предлагают способы 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Закрепление правил игры в условиях 

игровой и учебной деятельности 

устранения возможных ошибок. 

Разучивают технику постановки блока в стандартных 

и вариативных условиях. Закрепляют технику 

постановки блоков в учебной и игровой деятельности. 

Знакомятся с техникой атакующего удара, находят 

сложные элементы и анализируют особенности их 

выполнения. 

Разучивают технику нападающего удара в 

стандартных и вариативных условиях, анализируют 

технику у одноклассников, предлагают способы 

устранения возможных ошибок. 

Совершенствуют технику нападающего удара в разные 

зоны волейбольной площадки. 

Совершенствуют технические и тактические действия 

в защите и нападении в процессе учебной и игровой 

деятельности 

Итого по разделу 32   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 Модуль «Плавательная 

подготовка» 

12 Спортивные и прикладные 

упражнения в плавании: брасс на 

спине, плавание на боку, прыжки в 

воду вниз ногами 

Совершенствуют технику плавания способом «брасс 

на груди» (выполняют упражнения в скольжении на 

груди после отталкивания от бортика; в скольжении с 

последующим выполнением гребка руками; в 

скольжении с удержанием плавательной доски на 

прямых руках и последующим выполнением толчка 

ногами). 

Знакомятся с техникой плавания способом «брасс на 

спине», находят общие и отличительные особенности с 

техникой плавания брассом на груди. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Обучаются плаванию брассом на спине по учебной 

дистанции. 

Знакомятся с техникой плавания на боку, выделяют 

трудные элементы при выполнении гребковых 

движений руками и движений ногами. 

Обучаются выполнению подводящих упражнений на 

скольжение. 

Обучаются технике плавания на боку в полной 

координации по учебной дистанции. Знакомятся с 

техникой прыжка в воду вниз ногами, обсуждает 

особенности его выполнения. 

Обучаются спрыгиванию с горки матов с охранением 

биомеханической структуры прыжка в воду вниз 

ногами. 

Обучаются прыжку в воду ногами вниз со стартовой 

тумбы. 

Осуществляют контроль техники прыжка других 

занимающихся, находят ошибки и предлагают 

способы их устранения. Обучаются прыжку в воду 

вниз ногами с небольшой прыжковой вышки; 

контролируют выполнение других занимающихся 

Итого по разделу 12   

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 Спортивная подготовка 16 Техническая и специальная 

физическая подготовка по 

избранному виду спорта, 

выполнение соревновательных 

действий в стандартных и 

Осваивают технику соревновательных действий 

избранного вида спорта. 

Развивают физические качества в системе базовой и 

специальной физической подготовки. 

Готовятся к выполнению нормативных требований 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

вариативных условиях комплекса ГТО и демонстрируют приросты в 

показателях развития физических качеств. 

Активно участвуют в спортивных соревнованиях по 

избранному виду спорта 

4.2 Базовая физическая 

подготовка 

18 Физическая подготовка к 

выполнению нормативов комплекса 

«Готов к труду и обороне» с 

использованием средств базовой 

физической подготовки, видов 

спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, 

национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр 

Готовятся к выполнению норм комплекса ГТО на 

основе использования основных средств базовых 

видов спорта и спортивных игр (гимнастка, 

акробатика, лёгкая атлетика, плавание, лыжная 

подготовка). 

Демонстрируют приросты в показателях физической 

подготовленности и нормативных требований 

комплекса ГТО. 

Активно участвуют в соревнованиях по выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО 

Итого по разделу 34   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
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11 КЛАСС 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Здоровый образ жизни 

современного человека 

6 Роль и значение адаптации 

организма в организации и 

планировании мероприятий 

здорового образа жизни, 

характеристика основных этапов 

адаптации. 

Основные компоненты здорового 

образа жизни и их влияние на 

здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как 

фактор сохранения и укрепления 

здоровья. 

Оптимизация работоспособности в 

режиме трудовой деятельности. 

Влияние занятий физической 

культурой на профилактику и 

искоренение вредных привычек. 

Личная гигиена, закаливание 

организма и банные процедуры как 

компоненты здорового образа 

жизни. 

Определение индивидуального 

расхода энергии в процессе занятий 

оздоровительной физической 

культурой. 

Понятие «профессионально- 

ориентированная физическая 

культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. 

Участвуют в круглом столе. 

Распределяются по группам и выбирают тему для 

выступления из числа предлагаемых: 

Адаптация организма к физическим нагрузкам как 

фактор укрепления здоровья человека. 

Характеристика основных этапов адаптации и их связь 

с функциональными возможностями организма. 

Правила (принципы) планирования занятий 

кондиционной тренировкой с учётом особенностей 

адаптации организма к физическим нагрузкам. 

Анализируют источники литературы и составляют 

содержания выступления по избранному вопросу и 

распределяют задания между членами группы (анализ 

и обобщение литературных источников; подготовка 

презентации и доклада; подготовка докладчиков и т. 

п.). 

Обсуждают содержание и ход подготовки 

выступления, организуют проведение круглого стола и 

дискуссию по обсуждаемым вопросам. 

Участвуют в коллективной дискуссии. Выбирают 

темы для дискуссии из числа предлагаемых и 

обосновывают причины выбора: 

Здоровый образ жизни как объективный фактор 

укрепления и сохранения здоровья. 

Рациональная организация труда как компонент 

здорового образа жизни. 

Занятия физической культурой как средство 

профилактики и искоренения вредных привычек. 

Личная гигиена как компонент здорового образа 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Оздоровительная физическая 

культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь состояния здоровья с 

продолжительностью жизни 

человека. 

Роль и значение занятий физической 

культурой в укреплении и 

сохранении здоровья в разных 

возрастных периодах 

жизни. 

Роль и значение закаливания в повышении защитных 

свойств организма. 

Банные процедуры и их оздоровительное влияние на 

организм человека. 

Подбирают и анализируют необходимый для 

сообщения материал, формулируют вопросы для 

дискуссии. 

Обсуждают с одноклассниками подготовленное 

сообщение, отвечают на вопросы, отстаивая свою 

точку зрения. Проводят мини-исследование. 

Разрабатывают индивидуальную таблицу суточного 

расхода энергии. Рассчитывают суточный расход 

энергии исходя из содержания индивидуального 

режима дня и сопоставляют его со стандартными 

показателями энерготрат. Рассчитывают 

индивидуальный расход энергии в недельном учебном 

цикле, соотносят его с требованиями должного объёма 

двигательной активности. 

Знакомятся с понятием «прикладно- ориентированная 

физическая культура», её целью и задачами, 

современными направлениями, формами организации. 

Обсуждают информацию учителя о роли и значении 

профессионально-прикладной физической подготовки 

в системе общего среднего и профессионального 

образования, рассматривают примеры её связи с 

содержанием предполагаемой будущей профессии. 

Рассматривают вопросы организации и содержания 

занятий профессионально- прикладной физической 

культурой в режиме профессиональной деятельности, 

их роль в оптимизации работоспособности и 

профилактики профессиональных заболеваний. 

Участвуют в коллективной дискуссии. 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Распределяются по группам и выбирают вопросы для 

дискуссии: 

Влияние занятий физической культурой на физическое 

состояние человека в разные возрастные периоды. 

Влияние занятий физической культурой на 

продолжительность жизни современного человека. 

Измерения биологического возраста в процессе 

организации и проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. 

Анализируют литературные источники, готовят 

сообщения, обосновывают личные взгляды и 

представления по рассматриваемым вопросам. 

Делают сообщения, отвечают на вопросы, отстаивая 

свою точку зрения 

1.2 Профилактика 

травматизма и оказание 

первой помощи во время 

занятий физической 

культурой 

4 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 

Знакомятся с информацией учителя об основных 

причинах возникновения травм на занятиях 

физической культурой и спортом. 

Обсуждают и анализируют примеры из личного опыта 

возникновения травм, предлагают возможные способы 

их предупреждения. 

Обсуждают общие правила профилактики травматизма 

и целесообразность их выполнения во время 

самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. 

Знакомятся с видами ушибов и выявляют их 

характерные признаки. 

Знакомятся с общими правилами оказания первой 

помощи при ушибах. 

Распределяются по группам и в каждой группе 

разучивают действия по оказанию первой помощи при 

ушибах определённой части тела: носа, головы, 

живота, сотрясения мозга. 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

В каждой группе участники тренируются в 

выполнении необходимых действий, контролируют 

выполнение друг друга, помогают действиями и 

советами. 

Каждая группа выделяет своего участника, который 

рассказывает и показывает учащимся класса 

разученные им действия, отвечает на вопросы по 

оказанию первой помощи при ушибе определённой 

части тела. Участники других групп тренируются в 

этих действиях, а участники первой группы 

контролируют правильность их выполнения. 

Знакомятся с видами переломов и вывихов и выявляют 

их характерные признаки. 

Знакомятся с общими правилами оказания первой 

помощи при вывихах и переломах. Распределяются по 

группам и в каждой группе разучивают действия по 

оказанию первой помощи при переломах конкретной 

части тела: бедра; голени; плеча и предплечья; вывиха 

ключицы и кисти. 

Каждая группа выделяет своего участника, который 

рассказывает и показывает учащимся других групп 

разученные им действия, отвечает на вопросы по 

оказанию первой помощи при вывихах, переломах. 

Участники других групп тренируются в этих 

действиях, а участники первой группы контролируют 

правильность их выполнения. Знакомятся с видами 

обморожения, проявлениями солнечного и теплового 

ударов. 

Знакомятся с общими правилами оказания первой 

помощи при обморожении, солнечном и тепловом 

ударах. 

Распределяются по группам и в каждой группе 

тренируются действиям по оказанию первой помощи 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

при определённых видах обморожения, солнечном и 

тепловом ударах. Каждая группа выделяет своего 

участника, который рассказывает и показывает 

учащимся других групп разученные им действия по 

оказанию первой помощи при обморожении, 

солнечном и тепловом ударах. 

Участники других групп тренируются в этих 

действиях, а участники первой группы контролируют 

правильность их выполнения 

Итого по разделу 10   

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 Современные 

оздоровительные 

методы и процедуры в 

режиме здорового образа 

жизни 

6 Релаксация как метод 

восстановления после психического 

и физического напряжения, 

характеристика основных методов, 

приёмов и процедур, правила их 

проведения (методика 

Э. Джекобсона, аутогенная 

тренировка И. Шульца, дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой, 

синхрогимнастика по методу 

«Ключ»). 

Массаж как средство 

оздоровительной физической 

культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. 

Основные приёмы самомассажа, их 

воздействие на организм человека. 

Банные процедуры, их назначение и 

правила проведения, основные 

способы парения 

Знакомятся с понятием «релаксация», её 

оздоровительной и профилактической 

направленностью, основными методами и 

процедурами. 

Знакомятся с методом Э. Джекобсона, его 

оздоровительной и профилактической 

направленностью, правилами организации и 

основными приёмами. 

Тренируются в проведении метода 

Э. Джекобсона, обсуждают состояния организма после 

его применения с одноклассниками. 

Знакомятся с методом аутогенной тренировки, 

обсуждают его оздоровительную и профилактическую 

направленность, правила организации и проведения. 

Разучивают текстовки аутогенной тренировки и 

упражняются в проведении её сеансов разной 

направленности. 

Проводят сеансы аутогенной тренировки и обсуждают 

с одноклассниками состояния, которые вызывает 

каждый из сеансов. 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Знакомятся с сеансом дыхательной гимнастики, её 

оздоровительной и профилактической 

направленностью, правилами организации и 

проведения. Разучивают дыхательные упражнения, 

контролируют технику выполнения друг у друга, 

находят ошибки и предлагают способы их устранения. 

Выполняют сеансы дыхательной гимнастики и 

обсуждают с одноклассниками состояния, которые 

они вызывают. 

Знакомятся с основами синхрогимнастики по методу 

«Ключ», обсуждают её оздоровительную и 

профилактическую направленность, правила 

организации и проведения. 

Разучивают упражнения синхрогимнастики и 

контролируют технику их выполнения друг у друга, 

находят ошибки и предлагают способы их устранения. 

Выполняют комплекс синхрогимнастики и обсуждают 

с одноклассниками состояния, которые он вызывает. 

Знакомятся с видами и разновидностями массажа, их 

оздоровительными свойствами, правилами проведения 

процедур массажа и гигиеническими требованиями. 

Знакомятся с информацией учителя об 

оздоровительных свойствах банных процедур, 

обсуждают их целесообразность в организации 

здорового образа жизни. 

Делятся опытом посещения банных процедур, 

рассказывают об устройствах парильных комнат, 

расположениях каменки и пологов, гигиенических 

требованиях к помещению. 

Знакомятся с правилами поведения в парильной 

комнате и подготовке к парению. Анализируют 

основные этапы парения, их продолжительность и 

содержательную направленность 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

2.2 Самостоятельная 

подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

2 Структурная организация 

самостоятельной подготовки к 

выполнению требований комплекса 

«Готов к труду и обороне», способы 

определения направленности её 

тренировочных занятий в годичном 

цикле. Техника выполнения 

обязательных и дополнительных 

тестовых упражнений, способы их 

освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая 

подготовка и особенности 

планирования её направленности по 

тренировочным циклам, правила 

контроля и индивидуализации 

содержания физической нагрузки 

Знакомятся с правилами организации и планирования 

тренировочных занятий самостоятельной подготовкой, 

анализируют особенности планирования их 

содержания и распределения по учебным циклам 

(четвертям). 

Знакомятся со способами определения 

функциональной направленности тренировочных 

занятий, обсуждают роль и место педагогического 

контроля в планировании их содержания. 

Знакомятся с техникой выполнения обязательных и 

дополнительных тестовых заданий комплекса ГТО, 

обсуждают и выявляют сложные их элементы и 

структурные компоненты. 

Составляют план технической подготовки, определяют 

объём необходимого времени для разучивания и 

совершенствования каждого тестового задания. 

Обучаются и совершенствуют технику тестовых 

заданий, сравнивают её 

с требованиями комплекса ГТО. Демонстрируют 

технику выполнения тестовых заданий друг другу, 

выявляют ошибки и предлагают способы их 

устранения. 

Участвуют в индивидуальной проектной деятельности 

практического характера. Определяют цель и 

конечный планируемый результат физической 

подготовки, формулируют задачи и приросты 

показателей в физических качествах по учебным 

четвертям. 

Знакомятся с основными мышечными группами и 

приёмами их массирования. 

Обучаются приёмам самомассажа основных 

мышечных групп, контролируют их выполнение 

другими учащимися, предлагают им способы 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

устранения ошибок. 

Проводят процедуры самомассажа в системе 

тренировочных занятий, отрабатывают отдельные его 

приёмы на уроках физической культуры. 

Подбирают средства и методы достижения 

запланированных приростов показателей в физических 

качествах, планируют их в системной организации 

тренировочных занятий в годичном цикле. 

Проводят тренировочные занятия по развитию 

запланированных физических качеств, вносят 

коррекцию в содержание и направленность 

физических нагрузок. Демонстрируют результаты в 

тестовых испытаниях в условиях учебной и 

соревновательной деятельности 

Итого по разделу 8   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

6 Упражнения для профилактики 

острых респираторных заболеваний, 

целлюлита, снижения массы тела. 

Стретчинг и шейпинг как 

современные оздоровительные 

системы физической культуры: 

цель, задачи, формы организации. 

Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок 

при планировании системной 

организации занятий кондиционной 

тренировкой 

Разучивают упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний и подбирают для них 

индивидуальную дозировку. 

Объединяют упражнения в комплекс и выполняют его 

в системе индивидуальных оздоровительных 

мероприятий. 

Знакомятся с популярными системами снижения 

массы тела, определяют их общность и различия, 

устанавливают правила подбора и дозирования 

физических нагрузок. Знакомятся с методикой расчёта 

индекса массы тела (ИМТ), определяют его 

индивидуальные значения и сравнивают со 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

стандартными показателями. 

Разучивают технику упражнений для снижения массы 

тела и подбирают их дозировку в соответствии с 

показателями ИМТ. 

Разрабатывают индивидуальный комплекс 

упражнений, включают его в систему 

оздоровительных мероприятий и выполняют под 

контролем измерения ИМТ. 

Знакомятся с проявлением целлюлита, причинами его 

появления и практикой профилактики. 

Разучивают упражнения для профилактики целлюлита 

и выполняют их в системе индивидуальных 

оздоровительных мероприятий. 

Знакомятся с историей шейпинга как оздоровительной 

системы, обсуждают различия и общность шейпинга с 

атлетической гимнастикой, выясняют его цель и 

содержательное наполнение. 

Обсуждают правила подбора упражнений и технику 

их выполнения с учётом индивидуальных 

особенностей физического развития и здоровья. 

Разучивают комплексы упражнений силовой 

гимнастики и включают их в содержание занятий 

кондиционной тренировкой. 

Знакомятся с историей стретчинга как 

оздоровительной системой, выясняют его цель и 

содержательное наполнение. 

Обсуждают правила подбора упражнений и технику 

их выполнения с учётом индивидуальных 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

особенностей физического развития и здоровья. 

Разучивают комплексы упражнений по программе 

стретчинга и включают их в содержание занятий 

кондиционной тренировкой 

Итого по разделу 6   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Модуль «Спортивные 

игры». Футбол 

10 Повторение правил игры в футбол, 

соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. 

Совершенствование основных 

технических приёмов и тактических 

действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Знакомятся с выполнением технических приёмов 

известных футболистов, обсуждают тактические 

действия и игровые комбинации ведущих команд 

страны и мира. 

Закрепляют и совершенствуют технические приёмы и 

тактические действия в вариативных условиях учебной 

деятельности. 

Соблюдают правила игры в процессе игровой 

деятельности, принимают участие в спортивных 

соревнованиях 

2.2 Модуль «Спортивные 

игры». Баскетбол 

10 Повторение правил игры в 

баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных 

технических приёмов и тактических 

действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Знакомятся с выполнением технических приёмов 

известных баскетболистов, обсуждают тактические 

действия и игровые комбинации ведущих команд 

страны и мира. Закрепляют и совершенствуют 

технические приёмы и тактические действия в 

вариативных условиях учебной деятельности. 

Соблюдают правила игры в процессе игровой 

деятельности, принимают участие в спортивных 

соревнованиях 

2.3 Модуль «Спортивные 

игры». Волейбол 

12 Повторение правил игры в 

баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных 

технических приёмов и тактических 

Знакомятся с выполнением технических приёмов 

известных волейболистов, обсуждают тактические 

действия и игровые комбинации ведущих команд 

страны и мира. 

Закрепляют и совершенствуют технические приёмы и 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

действий в условиях учебной и 

игровой деятельности 

тактические действия в вариативных условиях учебной 

деятельности 

Соблюдают правила игры в процессе игровой 

деятельности, принимают участие в спортивных 

соревнованиях 

Итого по разделу 32   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 Модуль «Атлетические 

единоборства» 

12 Атлетические единоборства в 

системе профессионально- 

ориентированной двигательной 

деятельности: её цели и задачи, 

формы организации тренировочных 

занятий. Основные технические 

приёмы атлетических единоборств и 

способы их самостоятельного 

разучивания (самостраховка, стойки, 

захваты, броски) 

Знакомятся с содержанием атлетических единоборств 

и их приклад ной направленностью, обсуждают 

требования к уровню общей физической подготовки и 

развития специальных физических качеств. 

Рассматривают образцы техники самостраховки, 

выделяют в них общие и отличительные движения, 

определяют трудность в их выполнении. 

Знакомятся с основными этапами обучения техники 

самостраховки, определяют их содержание для 

каждого вида самостраховки. 

Разучивают общеподводящие упражнения для 

освоения техники основных приёмов самостраховки. 

Разучивают и тренируются в технике падения вперёд, 

контролируют её выполнение друг у друга, выявляют 

ошибки и предлагают способы их устранения. 

Разучивают и тренируются в технике падения назад, 

контролируют её выполнение друг у друга, выявляют 

ошибки и предлагают способы их устранения. 

Разучивают и тренируются в технике падения на бок, 

контролируют её выполнение друг у друга, выявляют 

ошибки и предлагают способы их устранения. 

Рассматривают образцы техники основных стоек и 

захватов в атлетических единоборствах, выделяют в 

них общие и отличительные движения, определяют 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

трудности в их выполнении. 

Разучивают и тренируются в парах технике захвата 

одежды соперника под локтем, контролируют её 

выполнение друг у друга, выявляют ошибки и 

предлагают способы их устранения. 

Разучивают и тренируются в парах технике захвата 

одежды атакующего на плечах, контролируют её 

выполнение друг у друга, выявляют ошибки и 

предлагают способы их устранения. 

Разучивают и тренируются в парах технике захвата 

одной рукой одежды под локтем соперника, другой 

его пояса спереди, контролируют её выполнение друг 

у друга, выявляют ошибки и предлагают способы их 

устранения. 

Разучивают и тренируются в парах технике захвата 

одной рукой одежды под локтем соперника, другой 

его пояса на спине одежды, контролируют её 

выполнение друг у друга, выявляют ошибки и 

предлагают способы их устранения. 

Знакомятся с образцами бросков и удержаний, 

наблюдают за их выполнением, выделяют общие и 

отличительные признаки. 

Наблюдают за выполнением броска рывком за пятку, 

анализируют его технику и выделяют основные фазы, 

определяют трудные элементы и особенности их 

выполнения. 

Подбирают подводящие упражнения и разучивают их 

в парах, анализируют технику выполнения друг у 

друга, находят ошибки и предлагают способы их 

устранения. 

Разучивают в парах технику броска по фазам, 

анализируют их выполнение друг у друга, находят 

ошибки и предлагают способы их устранения. 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Разучивают в парах и закрепляют технику целостного 

выполнения броска рывком за пятку. 

Совершенствуют технику выполнения броска рывком 

за пятку с последующим удержанием партнёра. 

Наблюдают за выполнением броска задней подножки, 

анализируют её технику и выделяют основные фазы, 

определяют трудные элементы и особенности их 

выполнения. 

Подбирают подводящие упражнения и разучивают их 

в парах, анализируют выполнение друг у друга и 

находят ошибки, предлагают способы их устранения. 

Разучивают в парах технику задней подножки по 

фазам, анализируют её выполнение друг у друга, 

находят ошибки и предлагают способы их устранения. 

Разучивают и закрепляют в парах технику целостного 

выполнения задней подножки. 

Совершенствуют технику выполнения задней 

подножки с последующим удержанием партнёра. 

Наблюдают за выполнением задней подсечки, 

анализируют её технику и выделяют основные фазы, 

определяют трудные элементы и особенности их 

выполнения. 

Подбирают подводящие упражнения и разучивают их 

в парах, анализируют выполнение друг у друга и 

находят ошибки, предлагают способы их устранения. 

Разучивают в парах технику задней подсечки по 

фазам, анализируют её выполнение друг у друга, 

находят ошибки и предлагают способы их устранения. 

Разучивают и закрепляют в парах технику выполнения 

задней подсечки в целом. 

Совершенствуют технику выполнения задней 

подсечки с последующим удержанием партнёра. 

Знакомятся с образцом защитных действий от удара 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

кулаком в голову, наблюдают за их выполнением, 

выделяют основные фазы и трудные элементы. 

Разучивают в парах технику защитных действий по 

фазам, анализируют её выполнение друг у друга, 

находят ошибки и предлагают способы их устранения. 

Разучивают в парах и закрепляют технику выполнения 

защитных действий от удара кулаком в голову. 

Совершенствуют технику выполнения защитных 

действий от удара кулаком в голову с последующим 

удержанием партнёра 

Итого по разделу 12   

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 Спортивная подготовка 16 Техническая и специальная 

физическая подготовка по 

избранному виду спорта, 

выполнение соревновательных 

действий в стандартных и 

вариативных условиях 

Осваивают технику соревновательных действий 

избранного вида спорта. 

Развивают физические качества в системе базовой и 

специальной физической подготовки. 

Готовятся к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО и демонстрируют приросты в 

показателях развития физических качеств. 

Активно участвуют в спортивных соревнованиях по 

избранному виду спорта 

4.2 Базовая физическая 

подготовка 

18 Физическая подготовка к 

выполнению нормативов комплекса 

«Готов к труду и обороне» с 

использованием средств базовой 

физической подготовки, видов 

спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, 

национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр 

Готовятся к выполнению норм комплекса ГТО на 

основе использования основных средств базовых 

видов спорта и спортивных игр (гимнастка, 

акробатика, лёгкая атлетика, плавание, лыжная 

подготовка). 

Демонстрируют приросты в показателях физической 

подготовленности и нормативных требований 

комплекса ГТО. 

Активно участвуют в соревнованиях по выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО 



 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Итого по разделу 34   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   



1. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Данный ФОС разработан для 10-11х классов по учебному предмету «Физическая 

культура» и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, 

учебному плану школы, рабочей программе учебного предмета, реализуемым в 

соответствии с ФГОС, образовательным технологиям, используемым в преподавании 

данного учебного предмета. 

Оценочные средства разработаны для проверки качества формирования знаний, 

умений, навыков (УУД и компетенций) и являются действенным средством не только 

оценки, но и обучения. 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 

контрольно-оценочных средств (нормативов), разработанных по данному учебному 

предмету. 

Комплект ФОС является общим для 10 - 11 х классов, обучающихся по данному 

УМК и разработан на основании «Примерной государственной программы по физической 

культуре» и «Программы по Физической культуре» Физическая культура 10-11 кл. 

Авторы: (В. И. Лях, А. А. Зданевич). 

Нормы оценивания знаний по физкультуре 

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение 

пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей в игре. 

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно 

уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. 

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего 

учета. Преимущественное значение следует придавать выполнению основных 

упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического 

развития. 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями. 

Контрольно-оценочные средства (нормативы) (разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на основании 

учебных программ) 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств по предмету физкультура. 

10 класс 

клас Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 



1. 

 

 

с Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Челночный бег 4x9 м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек 3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

10 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 Бег 2000 м, мин 
   

10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30 
   

10 Прыжки в длину с места 220 210 190 185 170 160 

10 Подтягивание на высокой перекладине 12 10 7 
   

10 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 

10 Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа 

52 47 42 40 35 30 

10 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 65 60 50 75 70 60 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств по предмету физкультура. 

11 класс 

клас

с 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 Челночный бег 4x9 м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

11 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек 3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 Бег 2000 м, мин 
   

10,00 11,10 12,20 

11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00 
   

11 Прыжки в длину с места 230 220 200 185 170 155 

11 Подтягивание на высокой перекладине 14 11 8 
   

11 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

11 Наклоны вперед из положения сидя 15 13 8 24 20 13 

11 Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа 

55 49 45 42 36 30 

11 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 70 65 55 80 75 
 

 

Требования к выполнению контрольных заданий и упражнений. 
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При выполнении контрольных упражнений, учащиеся оцениваются в соответствии 

с выполненными ими контрольными нормативами при условии отсутствия нарушений 

приведённых ниже требований. 

Бег на 60 метров 

Производится с высокого старта с опорой на одну руку по сигналу судьи. 

Оценивается по времени преодоления непрерывным бегом по обозначенной 

беговой дорожке расстояния в 60 метров в соответствии с нормативами. 

Бег на 1000 метров 

Производится с высокого старта по сигналу судьи. 

Оценивается по времени преодоления непрерывным бегом по обозначенной 

дистанции расстояния в 1000 метров в соответствии с нормативами. 

Поднимание туловища из положения «лёжа на спине,, руки за головой 

Выполняется на гимнастическом мате. Колени согнуты под углом 90 градусов. Во 

время выполнения упражнения кисти рук должны быть в замке за затылком. При наклоне 

локти должны коснуться или пересечь условную горизонтальную линию коленей. В 

положении «лёжа» спина должна касаться поверхности гимнастического мата. 

При «разрыве замка» (разъединении пальцев рук), а также, других перечисленных 

нарушениях, текущее выполнение упражнения не засчитывается и счёт не произносится. 

При выполнении допускается упор ногами или придерживание их ассистентом. 

Оценивается по количеству правильно выполненных подниманий в соответствии с 

нормативами. 

Подтягивание в висе на низкой перекладине. 

При выполнении упражнения, в верхней фазе (в положении согнутых рук), грудь 

должна касаться перекладины. В нижней фазе руки должны быть полностью выпрямлены. 

Во время выполнения упражнения не допускаются размахивающие, колебательные и 

другие движения корпуса, направленные на облегчение выполнения упражнения. Не 

допускается сгибание ног в коленях. 

При нарушении перечисленных требований, текущее выполнение упражнения не 

засчитывается и счёт не произносится. 

Оценивается по количеству правильно выполненных подтягиваний в соответствии 

с нормативами. 

Приседание на двух ногах 

Выполняется на твёрдой ровной поверхности. При этом руки находятся на поясе. 

Спина прямая. Пятки не отрываются от поверхности. Голова расположена прямо. Взгляд 

направлен вперёд. В верхней фазе упражнения ноги полностью выпрямляются. В нижней 

фазе бёдра касаются икроножных мышц. 

При нарушении перечисленных требований, текущее выполнение упражнения не 

засчитывается и счёт не произносится. 

Оценивается по количеству правильно выполненных приседаний в соответствии с 

нормативами. 

Прыжок в длину с места 

Выполняется произвольным способом. При этом запрещается заступать на или за 

линию отталкивания. Толчок производится двумя ногами одновременно. Расстояние 

замеряется от точки приземления, ближней к линии отталкивания. Даётся две попытки. 

Тренировочная и зачётная. Оценивается по длине расстояния правильно выполненного 

прыжка в соответствии с нормативами. 
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Метание малого мяча в цель 

Мяч весом 150 г. метается в вертикальную мишень (щит с нанесённой разметкой, 

обруч и т. д.) с разбега. Учащимся выбирается дистанция 10, 14 либо 16 метров. Во время 

выполнения упражнения по желанию учащегося дистанция может быть изменена. 

Оценка производится в соответствии с заявленной дистанцией при условии хотя бы 

одного попадания в мишень из трёх попыток. 

Оценка других контрольно-нормативных упражнений по видам спорта 

производится в соответствии с правилами оценивания, принятыми для соответствующих 

видов. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) (предметная область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности») разработана на основе: 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г., 27 декабря 2023 г.); 

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения России № 371 от 18.05.2023. 

Организация-разработчик: 

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная 

организация» «Финансово-экономический колледж».  

Разработчик(и): 

Лосинец Д.Ю. – преподаватель АНО «ПОО» «ФЭК». 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник учебной части 

_________________ А.Г. Громова 

«____»___________ 2024 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа по ОБЖ обеспечивает возможность построить освоение содержания 

предмета в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у 

них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; 

помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная 

ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и 

угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа по ОБЖ обеспечивает: 

‒ формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

‒ достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества 

в формировании полноценной личности безопасного типа; 

‒ взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

‒ подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено отдельными 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность 

изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне среднего общего образования рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 
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линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по 

возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом допускается использование цифровой образовательной 

среды на учебных занятиях. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает 

приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также 

для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного 

типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации
6
, 

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года
7

, 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»
8
. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, 

основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, 

технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего 

комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для выпускников построение модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать 

угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно 

принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

                                                 
6

 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
7 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 
8
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
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безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие 

человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

‒ способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

‒ сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства; 

‒ знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования отведено 68 часов: 

в 10 классе – 34 часа; в 11 классе – 34 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры 

противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности 

для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её 

виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности 

и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. 

Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 
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Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная 

и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. 

Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная 

ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при 

совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения 

или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы 

самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе 

возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в 

случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия 

буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются 

к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 

результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной 

службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в 

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего 

общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные 

части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды 

спорта. Спортивная подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 

Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 

1946–1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской 

Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых 
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Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды 

и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны 

обладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители, 

военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное 

время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 

освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную 

службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и 

территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС 

России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне 
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в общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 

обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного 

загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными 

веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая 

и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. 

Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные 

средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и 

предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые 

приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые 

дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об 

экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 

информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его 

упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 

экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. 

Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. 
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Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные 

задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для 

проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. 

Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. 

Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – 

опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования 

у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа 

жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 

нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель 

здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные 

привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правило здорового 

образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека 

и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика 
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наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального 

негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике 

неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении 

биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае 

сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила 

профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах 

и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения 

наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. 

Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при 

пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, 

средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и 

алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). 

Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  
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Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. 

Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. 

Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

‒ сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

‒ уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

‒ сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

‒ готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

‒ готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

‒ готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

‒ сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за 

свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

‒ ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей; 
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‒ сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

‒ осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

‒ сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества 

и государства; 

‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения 

опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их 

последствий; 

‒ ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

‒ эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

‒ понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

‒ понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

‒ способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

‒ осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

‒ знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

‒ потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

‒ осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

‒ готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

‒ готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 
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‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическое воспитание: 

‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

‒ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

‒ расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

‒ самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

‒ устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять 

их закономерности и противоречия; 

‒ определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных 

критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных 

последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

‒ моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

‒ планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

‒ развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

‒ осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, его 

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

разработке и защите проектных работ; 
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‒ анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

‒ раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 

жизни; 

‒ критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

‒ характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

‒ использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

‒ владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 

‒ создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

‒ оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

‒ владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

‒ осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

‒ распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

‒ владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

‒ аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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; 
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‒ делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

‒ оценивать приобретённый опыт; 

‒ расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других: 

‒ оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 

‒ использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

‒ принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 

‒ принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

‒ ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 

распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, договариваться о результатах); 

‒ оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

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

проявлять творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

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

применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

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

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 
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экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

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

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

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

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять 

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

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

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

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

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Модуль «Основы комплексной безопасности» 

1.1 Культура безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

2 Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности 

населения 

Личностный фактор в 

обеспечении безопасности 

жизнедеятельности 

 

1.2 Опасности вовлечения 

молодѐжи в 

противозаконную и 

антиобщественную 

деятельность 

2 Явные и скрытые опасности 

современных развлечений 

подростков и молодѐжи, а также 

опасности их вовлечения в 

незаконные протестные акции 

Как не стать участником 

информационной войны 

 

1.3. Безопасность на 

транспорте 

1 Транспортная безопасность и 

правила безопасности для 

участников дорожного движения 

 

Итого по разделу 5   

Раздел 2. Модуль «Основы обороны государства» 

2.1 Правовые основы 

подготовки граждан к 

военной службе 

4 Законодательство Российской 

Федерации об обороне 

государства 

Законодательство Российской 

 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Федерации о воинской 

обязанности и военной службе 

Организация воинского учѐта 

Допризывная подготовка 

Итого по разделу 4   

Раздел 3. Модуль «Военно-профессиональная деятельность» 

3.1 Выбор воинской 

профессии 

3 Есть такая профессия - Родину 

защищать 

Подготовка граждан по военно-

учѐтным специальностям 

Организация подготовки 

офицерских кадров для 

Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России 

 

3.2 Воинские символы, 

традиции и ритуалы в 

Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации 

3 Воинские символы и традиции 

Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

Традиции Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

Ритуалы Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

 

Итого по разделу 6   

Раздел 4. Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

4.1 Организация защиты 

населения от опасных и 

2 Основы законодательства 

Российской Федерации и 

 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

чрезвычайных ситуаций основные направления по 

организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Права, обязанности и 

ответственность гражданина в 

области организации защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Итого по разделу 2   

Раздел 5. Модуль «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность» 

5.1 Основные правила 

безопасного поведения 

на природе и 

экологическая 

безопасность 

4 Источники опасности в 

природной среде 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

Экологическая безопасность и 

охрана окружающей среды 

Средства защиты и 

предупреждения от 

экологических опасностей 

 

Итого по разделу 4   

Раздел 6. Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

6.1 Экстремизм и терроризм 

- угрозы обществу и 

каждому человеку 

2 Сущность явлений экстремизма и 

терроризма 

Противодействие экстремизму и 

терроризму и ответственность 

граждан в этой области 

 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

6.2 Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

2 Общегосударственное 

противодействие экстремизму и 

терроризму 

Деятельность государства при 

реальной угрозе 

террористической опасности 

 

Итого по разделу 4   

Раздел 7. Модуль «Основы здорового образа жизни» 

7.1 Здоровый образ жизни 

как средство 

обеспечения 

благополучия личности 

2 Основы законодательства 

Российской Федерации в области 

формирования здорового образа 

жизни 

Преимущества здорового образа 

жизни 

 

 

Итого по разделу 2   

Раздел 8. Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

8.1 Освоение основ 

медицинских знаний 
3 Обеспечение санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия населения 

Неинфекционные и 

инфекционные заболевания и их 

профилактика 

Безопасность при возникновении 

биолого- социальных 

чрезвычайных ситуаций 

 



 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Итого по разделу 3   

Раздел 9. Модуль «Элементы начальной военной подготовки» 

9.1 Основы военной 

службы 

4 Строевая подготовка и воинское 

приветствие. Оружие пехотинца и 

правила обращения с ним 

Действия в современном 

общевойсковом бою. Средства 

индивидуальной защиты и 

оказание первой помощи в бою 

Учебные сборы 

 

Итого по разделу 4   
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11 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Модуль «Основы комплексной безопасности» 

1.1 Безопасное поведение на 

различных видах 

транспорта 

3 Безопасность при использовании 

современных средств 

индивидуального передвижения 

Предназначение дорожных знаков 

и сигнальной разметки 

Правила безопасного поведения на 

воздушном, железнодорожном и 

водном транспорте 

 

1.2 Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях 

2 Пожарная безопасность и правила 

обращения со средствами бытовой 

химии 

Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

 

1.3 Информационная и 

финансовая безопасность 

2 Основные правила 

информационной безопасности и 

финансовой безопасности 

Защита прав потребителя, в том 

числе при совершении покупок в 

Интернете 

 

1.4 Безопасное поведение в 

общественных местах 

2 Правила безопасного поведения в 

общественных местах 

Порядок действий при попадании в 

опасную ситуацию 

 

1.5 Безопасность в социуме 2 Стадии развития конфликтных 

ситуаций 

Факторы, способствующие и 

препятствующие эскалации 

конфликта 

 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Итого по разделу 11   

Раздел 2. Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

2.1 Система государственной 

защиты населения 

2 Составляющие государственной 

системы по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

Прогнозирование и мониторинг 

чрезвычайных ситуаций 

 

2.2 Гражданская оборона 2 Гражданская оборона и ее 

основные задачи на современном 

этапе 

Инженерная защита населения и 

неотложные работы в зоне 

поражения 

 

Итого по разделу 4   

Раздел 3. Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

3.1 Экстремизм и терроризм 

на современном этапе 

2 Нормативно-правовые документы, 

регулирующие борьбу с 

терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

Особенности и виды 

экстремистской и 

террористической деятельности 

 

3.2 Борьба с угрозой 

экстремистской и 

террористической 

опасности 

2 Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность 

Рекомендации по безопасному 

поведению при угрозе и в случае 

проведения террористического 

акта 

 

Итого по разделу 4   



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 4. Модуль "Основы здорового образа жизни" 

4.1 Наркотизм — одна из 

главных угроз 

общественному здоровью 

2 Основы законодательства 

Российской Федерации в сфере 

борьбы с наркотизмом 

Профилактика наркотизма 

 

Итого по разделу 2   

Раздел 5. Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

5.1 Первая помощь и правила 

еѐ оказания 

3 Оказание первой помощи - залог 

спасения жизни и здоровья 

пострадавших 

Первая помощь при различных 

неотложных состояниях 

Правила и способы переноскм 

(транспортировки) пострадавших 

 

Итого по разделу 3   

Раздел 6. Модуль «Основы обороны государства» 

6.1 Вооружѐнные Силы 

Российской Федерации - 

гарант обеспечения 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

8 Страницы военной истории России 

и дни воинской славы (победные 

дни) России 

Стратегические национальные 

приоритеты и источники угроз 

Национальная безопасность и 

военная политика Российской 

Федерации 

Структура Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

Виды и отдельные рода 

Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

Воинские должности, звания и 

 



 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 
Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

военная форма одежды, а также 

знаки различия военнослужащих 

Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

Развитие Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники в 

Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации 

Итого по разделу 8   

Раздел 7. Модуль «Военно-профессиональная деятельность» 

7.1 Основы военной службы 2 Призыв граждан на военную 

службу. Поступление на военную 

службу по контракту. 

Альтернативная гражданская 

служба 

 

Итого по разделу 2   

Заключительный урок 1  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и проверка знаний по ОБЖ с помощью тестирования в 10 - 11-х классах 

Изучение ОБЖ направлено на достижение следующих целей: 

Освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Знать: 

Основы здорового образа жизни; 

Правила безопасного поведения в ЧС социального, природного и техногенного 

характера; 

Способы безопасного поведения в природной среде; 

Уметь: 

Действовать при возникновении пожара; 

Соблюдение правил поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

Оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

Вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Проверка знаний и умений: 

Предлагаю тесты, которые можно проверить при помощи перфокарт для 

тематического контроля знаний учащихся 10, 11 классов составлены в соответствии с 

действующими учебными программами для средних и общеобразовательных учреждений. 

Контроль и проверка знаний являются обязательным условием результативного 

учебного процесса. Использование тестов в сочетании с другими формами и методами 

контроля позволяет учителю оперативно проверить знания учащихся по основным темам 

курса, а также умение школьников анализировать и раскрывать причинно-следственные 

связи. Тестовый тематический контроль целесообразно рассматривать не только как 

обучающий, но и как корректирующий метод. Его применение помогает выявить 

типичные ошибки, обнаружить пробелы в знаниях и найти пути решения возникающих 

проблем. Для успешного усвоения учебного материала тесты могут использоваться при 

опросе и закреплении знаний, а также могут быть предложены в качестве домашнего 

задания. 

Опрос по перфокартам способствует систематизации и обобщению знаний, 

выработке практических умений принимать правильное решение и призван осуществить 

проверку и контроль учащихся за минимально короткое время. 

Образец перфокарты должен иметь каждый учащийся. Перфокарта имеет твёрдую 

основу. Под неё подкладывают заготовки-листы, куда учащиеся вписывают ответы через 

прорези на вопросы-задания к перфокарте. 



1. 

 

 

Учитель имеет контрольный правильный лист с ответами, к которому 

прикладывает лист с ответами учащихся, затем прокалывает (можно шилом) назначенные 

к проверке на данном уроке ответы-окошечки, тем самым, обеспечив быструю проверку и 

оценивание выполненной работы. 

Методика выставления оценок учащимся по результатам тестирования: 

Если школьник правильно ответил на: 

90-100% - “отлично”; 

60-89 % - “хорошо”; 

30-59 % - “удовлетворительно”; менее 

30% - “неудовлетворительно”. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Перфокарта для учащихся 

10 класс. Правила поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. 

10 класс. Правила безопасного поведения в ситуациях криминального характера. 

10 класс. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

класс. Боевые традиции Вооружённых сил, символы воинской чести России. 

класс. Основы здорового образа жизни. 

11 класс. Основы медицинских знаний. 

11 класс. Воинская обязанность. 

11 класс. Психологические основы подготовки к военной службе. Перфокарта для 

учащихся 

Фамилия, Имя, класс 
 

  

№ вопроса 
Варианты ответов 

а б в г д е 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

10 класс 

Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования 

ІДополни предложение. Выживание 

человека - это... 

а. активное существование в среде себе подобных; 

б. способ существования белковых тел; 

в. активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности в экстремальных условиях; 

г. Активная деятельность, направленная на улучшение качества жизни и 

здоровья человека в повседневных условиях. 

2.Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного 

средства в первую очередь? 

а. не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 
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б. перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую 

помощь пострадавшему; 

в. покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может 

пригодиться для автономного существования; 

г. Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при 

неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие. 

При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии? 

а. местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, 

расстояние до него не далеко. 

б. место происшествия не определено, местность неизвестная и 

малопроходимая. 

в. сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при 

помощи аварийной радиостанции; 

г. Большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за 

полученных травм; 

д. нет связи только в течении трёх суток. 

А.При каких условиях принимается решение об уходе с места аварии? 

а. когда точно известно местонахождение ближайшего населённого пункта, 

расстояние до него не велико и состояние здоровья людей позволяет преодолеть его; 

б. когда примерно известно местонахождение ближайшего населённого 

пункта, расстояние до него точно не определено и состояние здоровья большинства людей 

позволяет преодолеть небольшое расстояние; 

в. когда возникла непосредственная угроза жизни (лесной пожар, разлом 

ледяного поля, наводнение); 

г. Когда люди не обнаружены спасателями на данном месте из-за густой 

растительности; в течении трёх суток нет связи; 

д. когда авария произошла на малознакомой и труднопроходимой местности. 

Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

а. по памяти; 

б. по растениям; 

в. по небесным светилам; 

г. По компасу; 

д. по местным признакам. 

Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища 

(укрытия)? 

а. наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и 

инструменты; 

б. температуру воздуха и насекомых; 

в. наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и 

продолжительность предполагаемой стоянки; 

г. количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

Какие известны основные виды костров? 

а. опознавательные; 

б. сигнальные; 

в. пламенные и простейшие очаги; 

г. жаровые. 
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8Для чего предназначается опознавательный костёр? 

а. такого не существует; 

б. для опознавания людей; 

в. для подачи сигналов; 

г. для обозначения границ лагеря. 

9Для чего предназначается сигнальный костёр? 

а. такого не существует; 

б. для обеспечения своего местонахождения; 

в. для опознавания людей; 

г. для подачи сигналов внутри лагеря. 

Для чего предназначается пламенный костёр? 

а. такого не существует; 

б. для приготовления пищи; 

в. для просушки вещей; 

г. для освещения поляны лагеря; 

д. для подачи сигналов. 

Для чего предназначается простейший очаг? 

а. для приготовления большого количество пищи; 

б. для приготовления пищи; 

в. для просушки вещей; 

г. для согревания людей, если они ночуют около костра. 

Для чего предназначается жаровой костёр? 

а. для оповещения и обогрева лагеря; 

б. для приготовления большого количества пищи; 

в. для просушки вещей; 

г. для согревания людей, если они ночуют у костра. 

13.Что может послужить основными источниками пищи в условиях автономного 

выживания? 

а. насекомые и их личинки; 

б. дикорастущие съедобные растения, водоросли, грибы; 

в. пища животного происхождения; 

г. крупные волосатые гусеницы и черви. 

Фамилия, Имя, класс 
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10 класс 

IV. Боевые традиции Вооружённых сил, символы воинской чести России. 

ІДополните предложение. 

Боевые традиции-это... 

а. система межличностных отношений в воинских коллективах; 

б. народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений; 

в. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения 

в поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 

выполнением боевых задач и населением воинской службы; 

г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения 

в поколение уставные и неуставные взаимоотношения. 

2.Что характерно для любого воинского коллектива? 

а. автономия, означающая определённую самостоятельность и проявляющаяся 

в выполнении функций, свойственных только этому коллективу; 

б. способность сохранять структуру и функции; 

в. минимальная численность и состав, позволяющие выполнять возложенные 

на коллектив функции; 

г. оптимальная численность и состав, позволяющие полностью выполнять 

возложенные на коллектив функции с минимальными затратами труда и средств; 

д. способность быстро изменять организационную структуру. 

ЗДополни предложение. 

Ордена-это... 

а. почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в. почётные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

г. почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине. 

А.Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе 

госнаград Российской Федерации? 

а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

б. орден «За заслуги перед Отечеством»; 

в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, 

Нахимова; 

г. орден и медаль « За заслуги перед отечеством». 

На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 

а. парадной деятельности; 

б. боевой деятельности; 

в. учебно-боевой деятельности; 

г. повседневной деятельности; 

д. гарнизонной и караульной служб; 

е. боевой учёбы. 

10 класс 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминального характера. 

1Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? 

а. деньги окружающим надо показывать только при необходимости; 

б. не считать деньги на виду у всех; 
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в. избегать мест большого скопления народа; 

г. держаться подальше от рынков и любой толпы; 

д. лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать при 

совершении покупки. 

Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в тёмное 

время суток? 

а. двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо 

освещённые и малолюдные места; 

б. стараться избегать малолюдных и плохо освещённых мест; 

в. на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен; 

г. держаться поближе к стенам домов. 

Как следует отнестись к предложению незнакомого водителя подвести на 

машине? 

а. согласиться и сесть в машину; 

б. посоветоваться с друзьями; 

в. согласиться, если водитель внушает доверие; 

г. не принимать предложение. 

А.Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует? 

а. остановиться и выяснить, что надо преследователю; 

б. следует менять темп ходьбы; 

в. перейти несколько раз на противоположную сторону улицы; 

г. бежать к освещённому месту или к людям, которые могут помочь. 

Где лучше занять место, зайдя в кафе или ресторан? 

а. подальше от выхода, спиной к стене; 

б. поближе к выходу, спиной к стене; 

в. рядом со стойкой; 

г. подальше от стойки; 

д. в слабо освещённом углу, чтобы не заметили. 

Как поступить, если необходимо поменять валюту? 

а. менять валюту в любом месте по наиболее выгодному курсу; 

б. менять валюту только в специально предназначенных для этого местах; 

в. действовать по обстоятельствам; 

г. посоветоваться с прохожими; 

Как следует поступить, если предлагают принять участие в азартных играх? 

а. согласиться, чтобы увеличить свой капитал; 

б. посоветоваться с друзьями; 

в. подумать и , если предлагающие вызывают доверие, рискнуть; 

г. не следует принимать приглашение. 

8Как необходимо действовать, если подошёл к остановке пустой автобус 

(троллейбус, трамвай)? 

а. не следует садиться; 

б. следует сесть на заднее сидение; 

в. следует сесть, где понравиться; 

г. следует сесть поближе к водителю. 

Где следует находиться в автобусе, если в нем нет свободных сидячих мест? 

а. рядом с подножкой; 
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б. в проходе у выхода; 

в. в центральном проходе; 

г. там, где есть место; 

Как необходимо обходить стоящий трамвай? 

а. как удобно пешеходу; 

б. сзади, как и автобус; 

в. спереди; 

г. как большинство других пешеходов; 

д. сзади и спереди. 

Как следует поступить, если посторонние люди предлагают выпить алкогольные 

напитки, пиво, лимонад? 

а. поблагодарить и выпить, 

б. поблагодарить и отказаться; 

в. посоветоваться с родственниками; 

г. выпить, если предлагающие внушают доверие. 

Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним доходит 

незнакомец? 

а. не следует обращать на постороннего внимания; 

б. пропустить незнакомца вперёд; 

в. под любым предлогом задержаться у подъезда; 

г. войдя в подъезд побежать наверх. 

Что необходимо принять человеку, если он всё-таки вошёл в лифт с незнакомцем, 

вызывающим подозрение? 

а. не следует ничего предпринимать, вести себя как обычно; 

б. заговорить с незнакомцем; 

в. нажать кнопки «диспетчер» и «стоп», завязать разговор с диспетчером и 

ехать на свой этаж; 

г. постоянно наблюдать за действиями незнакомца. 

10 класс, II (ответы) 
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10 класс 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 

а. гомеопатические; 

б. физические; 

в. химические и биологические; 

г. социальные и психические. 

Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека? 

а. сапрофиты; 

б. спорофиты; 

в. условно патогенные; 

г. болезнетворные (патогенные); 

д. безусловно патогенные. 

Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

а. снижение температуры тела; 

б. подъём температуры тела; 

в. озноб, разбитость во всём теле; 

г. головная боль. 

Какими путями обычно передаются инфекции? 

а. фекально-оральным; 

б. фекально-капельным; 

в. воздушно-капельным и жидкостным; 

г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками 

зоонозных инфекций. 

5Дополните предложение. 

Иммунитет с биологической точки зрения-это... 

а. основа хорошего здоровья каждого человека; 

б. способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

в. способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или 

веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

г. способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

бДополните предложение. Здоровый 

образ жизни-это... 

а. способ существования разумных существ; 

б. государственная политика, направленная на формирование у людей 

правильного поведения; 

в. индивидуальная система поведения человека , направленная на сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

Перечислите основные составляющие тренированности организма человека? 

а. сердечно-дыхательная выносливость; 

б. сердечная сила и дыхательная выносливость; 

в. мышечная сила и выносливость; 

г. скоростные качества и гибкость. 

Каковы основные признаки отравления человека никотином? 
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а. покраснение лица, повышение температуры тела; 

б. кашель, тошнота; 

в. головокружение; 

г. горечь во рту. 

На какие железы внутренней секреции алкоголь оказывает наиболее сильное 

отрицательное воздействие? 

а. на щитовидную; 

б. на слюнные и лимфатические; 

в. на поджелудочную; 

г. на половую. 

На сколько короче продолжительность жизни алкоголика по сравнению с 

непьющим человеком? 

а. на 5 лет в. на 10 лет 

б. на 2 года г. на 15 лет 

Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном отравлении? 

а. положить на живот горячую грелку; 

б. уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок; 

в. положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь; 

г. дать понюхать вотку, смоченную нашатырным спиртом; 

Вчём заключается помощь пострадавшему при наркотическом отравлении? 

а. уложить пострадавшего на спину; 

б. очистить дыхательные пути пострадавшего; 

в. уложить пострадавшего на бок или живот; 

г. дать понюхать пострадавшему ватку, смоченную в нашатырном спирте и 

вызвать «скорую помощь»; 

Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при отравлении 

лекарственными препаратами? 

а. дать обезболивающие средство; 

б. вызвать «скорую помощь»; 

в. промыть пострадавшему желудок; 

г. дать пострадавшему крепкого чая (кофе) и чёрных сухарей. 

10 класс, III (ответы) 
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11 класс 

Основы здорового образа жизни. 

Какие известны факторы воздействия на здоровье человека? 

а. гомеопатические; 

б. физические; 

в. химические и биологические; 

г. социальные и психические. 

Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество? 

а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

б. протереть это место спиртом; 

в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

3Как называется наиболее распространённая форма эрозии зубов? 

а. аденома; г. кариес; 

б. псориаз; д. коррозия; 

в. герпес; 

Какую пищу необходимо чаще необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить 

зубы? 

а. продукты содержащие животные и растительные жиры; 

б. мясные продукты; 

в. рыбу и морепродукты; 

г. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр. 

Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах 

человека белых и желтоватых чешуек? 

а. диспепсия; в. герпес; 

б. диабет; г. себорея; 

Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным с 

нарушением обмена веществ? 

а. орехи; 

б. сыр; 

в. жирные и острые блюда; 

г. копчёное мясо и рыбу. 

І.Каким требованием должен удовлетворять материал, из которого изготовляется 

одежда? 

а. бать теплопроводным и воздухопроницаемым; 

б. быть теплопроводным и воздухонепроницаемым; 

в. быть гигроскопичным и водосбалансированным; 

г. быть гигроскопичным и водоёмким. 

Какие способы очищения организма наиболее распространены? 

а. специальные диеты; 

б. использование тепла; 

в. применение клизм, голодание; 

г. применение холода; 
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д. использование мочегонных и желчегонных средств. 

В чём заключается важнейшая задача семьи? 

а. развитие интеллектуальных качеств супругов на благо общества; 

б. рождение и воспитание детей; 

в. рождение детей; 

г. развитие духовных качеств супругов. 

Какой брак официально признан в Российской Федерации? 

а. брак, зарегистрированный в общественной организации; 

б. специальный брак, зарегистрированный в органах МВД России; 

в. гражданский брак, заключённый в соответствии с обычаями и традициями; 

г. гражданский брак, зарегистрированный в органах записи актов 

гражданского состояния. 

Какие установлены обязательные условия для заключения брака в РФ? 

а. взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

б. достижение обоими брачного возраста-18лет; 

в. недостижение предельного возраста для вступления в брак; 

г. выполнение ограничений в отношении некоторых категорий иностранных 

граждан. 12Ло каким основанием брак в РФ признаётся не действительным? 

а. заключение фиктивного брака; 

б. недееспособность или несовершеннолетие вступающего в брак; 

в. обман, угрозы, применённые при заключении брака; 

г. нарушение принципа единобрачия; 

д. преклонный возраст вступающих в брак. 

е. серьёзные различия в общественном положении супругов. 

М.Каким образом в РФ производится лишение родительских прав? 

а. только органами МВД России; 

б. только органами опеки; 

в. только органами социальной защиты населения; 

г. только в судебном порядке; 

д. только товарищескими судами. 

11 класс, I (ответы) 
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11 класс 

II. Основы медицинских знаний. 

І.Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

а. медленное и тягучее кровотечение; 

б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

в. сильная боль в повреждённой части тела; 

г. кровь ярко-красного цвета; 

д. кровь темно-красного цвета. 

2Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а. кровь спокойно вытекает из раны; 

б. кровь фонтанирует из раны; 

в. кровь ярко-красного цвета; 

г. кровь тёмно-красного цвета; 

д. слабость. 

ЗКаким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны 

наложить вокруг конечности чистую мягкую ткань; 

в. плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество 

оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени 

наложения; 

г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

А.Как правильно наложить давящую повязку? 

а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

б. обработать края раны вазелином или кремом; 

в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в 

несколько раз бинт; 

г. наложить повязку. 

Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

а. порозовение кожи в области повреждения; 

б. посинение кожи в области повреждения; 

в. учащённый слабый пульс и частое дыхание; 

г. кашель с кровянистыми выделениями; 

д. повышение артериального давления; 

е. чувство неутолимого голода. 

В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её 

йодом; 

в. смазать рану вазелином или кремом; 

г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную 

повязку. 

І.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 
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а. наложением холода на место ушиба; 

б. наложением тепла на место ушиба; 

в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждённому 

месту покоя. 

В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

а. наложить на повреждённое место холод; 

б. наложить на повреждённое место тепло; 

в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

а. обеспечить повреждённой конечности покой; 

б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

а. вправить вышедшие наружу кости; 

б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать 

пострадавшему обезболивающие средство; 

г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она 

оказалась в момент повреждения. 

Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

а. провести иммобилизацию места перелома; 

б. устранить искривление конечности; 

в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее 

средство; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

12Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 

а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

в. на голову пострадавшему положить холод; 

г. вызвать врача. 

Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

а. положить пострадавшего на спину на твёрдую ровную поверхность; 

б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

в. произвести прекардиальный удар в область грудины; 

г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной 

вентиляции лёгких, вызвать «скорую помощь». 
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11 класс 

III. Воинская обязанность. 

1Дополни предложение. Воинская 

обязанность-это... 

а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в 

Вооружённых силах и других войсках; 

б. установленный государством воинский долг по военной защите своей 

страны; 

в. установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках 

защищать своё Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых сил, проходить 

вневоинскую подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности. 

2.Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, 

военного положения и в военное время? 

а. отсрочку от военной службы; 

б. призыв на военную службу; 

в. прохождение военной службы; 

г. военное обучение; 

д. призыв на военные сборы и их прохождение. 

З.Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по 

вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 

а. моральная и материальная ответственность; 

б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

в. административная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

4.Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе? 

а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных 

учреждениях и учебных пунктах органов местного самоуправления, 

б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-

патриотических объединениях; 

в. членство в какой либо организации, имеющей военную направленность; 

г. овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями; 

д. прохождение медицинского освидетельствования. 

Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального 

психологического отбора о пригодности гражданина к исполнению обязанностей в сфере 

военной деятельности? 
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а. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной 

пригодности; 

б. рекомендуется в первую очередь - первая категория профессиональной 

пригодности; 

в. рекомендуется - вторая категория профессиональной пригодности; 

г. рекомендуется условно - третья категория профессиональной пригодности; 

д. не рекомендуется - четвёртая категория профессиональной пригодности. 

Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки к военной 

службе? 

а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4 

б. заниматься военно-прикладными видами спорта; 

в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

в ВУЗах. 

г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными 

программами. 
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11 класс 

Психологические основы подготовки к военной службе. 

І.Что понимается под социальной позицией личности? 

а. политические взгляды на события и явления; 

б. место, которое может занимать человек в каких-либо ситуациях; 

в. функциональное место, которое может занимать человек по отношению к 

другим людям в обществе; 

г. определённые обязанности по отношению к другим людям. 

2.Что понимается под направленностью личности? 

а. сочетание материального и духовного начала в деятельности личности; 

б. сочетание различных факторов, воздействующих на выбор определённого 

образа жизни и его активное осуществление; 

в. сочетание жизненных целей, мотивов деятельности, поведения и отношения 

к выбору определённого образа жизни и его активному осуществлению; 

г. сочетание необходимых качеств личности, направленных на активное 

осуществление различных видов деятельности. 

З.Что собой представляет мировоззрение человека? 

а. взгляды личности на определённые события и явления; 

б. система взглядов на состояние окружающей среды; 

в. система взглядов на окружающую действительность и место человека в ней; 
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г. отношение ко всему происходящему в природе и обществе, включая 

армейскую службу; 

А.Какие типы слухов выделяют современные психологи? 

а. пассивные слухи; 

б. агрессивные слухи; 

в. слухи-желания; 

г. слухи-пугала. 

5Дополните предложение? 

Честь-это... 

а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает 

общие уважение, чувство гордости; 

б. вежливое и достойное отношение к людям; 

в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой 

социальной ценности выполняемого им долга. 

бДополните предложение. 

Самовоспитание-это. 

а. коллективная работа по совершенствованию своих человеческих качеств; 

б. конкретные действия по воспитанию окружающих; 

в. деятельность самого субъекта с целью изменить свои психологические 

свойства и процессы, свою личность в целом; 

г. деятельность окружающих с целью изменить свои психологические 

свойства и процессы определённого объекта.11 класс, IV (ответы) 
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Контрольно-измерительные материалы по ОБЖ 10 класс 

АВТОНОМНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ Вариант 1 

Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях. 

Потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут. 

3) 

Потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств 

в условиях природной среды. 

4) Плохие погодные условия на маршруте движения. 

Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды 

отличается друг от друга и зависит от конкретной обстановки. Из приведённых ниже 

случаев выберите те, когда командир группы должен принять решение об уходе с места 

аварии. 
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Группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей её густой 

растительности, возникла непосредственная угроза жизни людей. 

Направление на ближайший населённый пункт и его удаление неизвестны. 

Место происшествия точно не определено, местность незнакомая и 

труднопроходимая. 

Точно неизвестно местонахождение спасателей и состояние здоровья людей не 

позволяет преодолеть расстояние до населённого пункта. 

Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким нижеперечисленным 

требованиям она должна соответствовать? 

Одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоёв. 

Одежда должна быть из синтетических материалов. 

Одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала. 4) 

Одежда должна иметь световозвращающие элементы. 

Выберите из предложенных вариантов установленные требования к сооружению 

временного жилища. 

Место должно находиться на берегу реки или другого водоёма на уровне воды. 2) 

Место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; возле 

площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива. 

Место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для 

костра. 

Недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа. 

Выберите самый надёжный способ обеззараживания воды в полевых условиях. 

Очистка через фильтр из песка и материи. 

Очистка через фильтр из песка, ваты и материи. 

Кипячение воды. 4) Добавление в воду марганцовки. 

ОТВЕТЫ 1 2 3 4 5 

Номер вопроса 

Правильный ответ 31123 

Вариант 2 

Укажите в предложенных вариантах ответов полный список наказаний, которые могут 

назначаться несовершеннолетним в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Принудительные работы, содержание под стражей, лишение свободы на срок до пяти лет, 

высшая мера. 

Штраф, лишение права заниматься определённой деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, арест, лишение свободы на определённый срок. 3) Исправительные 

работы, арест, лишение свободы на определённый срок. 

Штраф, лишение права заниматься определённой деятельностью, обязательные работы, 

арест. 

Вы возвращаетесь поздно домой. На пути встречается группа молодых людей, которые 

задевают вас насмешками и грубостями. Как вы поступите? 

Заранее перейдёте на противоположную сторону улицы, не отвечая на насмешки, грубости 

и не поддаваясь на провокацию. 

Побежите навстречу к группе людей и вступите с ними в противоборство. 

Попытаетесь успокоить молодых людей, поравнявшись с ними. 

Резко повернёте в обратную сторону и ускорите шаг, приготовившись бежать. 

К особо тяжким преступлениям относятся: 
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умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание свыше 

десяти лет лишения свободы или более строгое наказание; 

неосторожные действия, за совершение которых предусмотрено наказание от восьми до 

двенадцати лет лишения свободы; 

преступления, совершённые умышленно и по неосторожности, за совершение которых 

предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы; 

совершённые умышленно и по неосторожности, за совершение которых предусмотрено 

наказание свыше пятнадцати лет лишения свободы. 4. Обстоятельством, смягчающим наказания, 

признаётся: 

нетрезвое состояние лица, совершившего преступление; 

совершение преступления в составе группы; 

несовершеннолетие виновного; 

совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти. 5. 

Укажите возраст, начиная с которого человек может привлекаться к уголовной 

ответственности: 

18 лет. 

16 лет. 4) 14 лет. 

1) 12 лет. 

ОТВЕТЫ 1 2 3 4 5 

Номер вопроса 
    

Правильный 2 1 1 3 ответ 
  

 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ И СОВЕРШЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Вариант 1 

Укажите определение терроризма, данное в Федеральном законе «О противодействии 

терроризму». 

Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

Общечеловеческая проблема и самая распространённая, фантастически жестокая 

чрезвычайная ситуация социального характера. 

Организация незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а 

равно участие в такой структуре. 

Разрушение или попытка разрушения каких-либо объектов: самолётов, административных 

зданий, жилищ, судов, объектов жизнеобеспечения и т. п. 

Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях - 

это: 

чрезвычайная ситуация; 

диверсия; 

террористический акт; 

преступная операция. 

По средствам, используемым при осуществлении террористических актов, виды 

терроризма могут быть подразделены на: 

нетрадиционные; 
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стандартные; 

обычные; 

традиционные и технологические. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте - не оставляйте 

этот факт без внимания! Что надлежит предпринять в данном случае? 

Опросить людей, находящихся рядом, постараться установить принадлежность предмета 

(сумки и т. д.) или человека, который мог его оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 

сообщить о находке водителю (машинисту и т. д.). 

Не обращать внимания на неизвестную сумку или чемодан. 

Переложить сумку в более безопасное место в общественном транспорте (например, под 

сиденье кресла, где нет пассажиров). 

Осторожно осмотреть содержимое сумки, может быть, там найдутся документы владельца 

сумки. 

Как действовать, если вы попали в перестрелку на улице? 

Сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не 

поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные 

столбы, бордюры, канавы и т. д. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, в 

подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки. 

Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом. 

По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции. 4) Все варианты верны. 

ОТВЕТЫ 1 
 

2 3 4 5 
Номер вопроса 

Правильн 1 3 4 1 4 ый ответ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Вариант 1 

Что такое землетрясение? 

Область возникновения подземного удара. 

Подземные толчки и колебания поверхности Земли. 

Проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

Это природное явление, связанное с процессами в окружающей атмосфере. 

По шкале итальянского учёного Меркалли в баллах оценивается(-ются): 1) 

Сила землетрясения, его интенсивность. 

Величина смещения земной коры в очаге землетрясения. 

Величина разрывов в верхней части мантии. 4) Степень разрушений в 

эпицентре землетрясения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера (наиболее характерные) по месту их 

возникновения можно разделить на: 

химические, биологические, военные; 

радиационные, химические, гидродинамические, транспортные; 3) 

социальные, экологические, психологические; 4) региональные, 

федеральные, радиационные. 

Экстренной мерой по защите населения от поражающих факторов чрезвычайной ситуации 

является: 

своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение населения средствами индивидуальной защиты; 

качественное обучение правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

эвакуация населения из опасных районов. 



1. 

 

 

Как вы будете действовать при получении сигнала оповещения о радиационной аварии, 

если вы находитесь в своём доме (квартире)? 

Освободите от продуктов питания холодильник, вынесете скоропортящиеся продукты и 

мусор, выключите газ, электричество, погасите огонь в печи и проследуете на сборный 

эвакуационный пункт. 

Включите радио и выслушаете сообщение, выключите электричество, наденете средства 

индивидуальной защиты, вывесите на двери табличку «В квартире жильцов нет» и проследуете на 

сборный эвакуационный пункт. 

Немедленно закроете окна, двери, вентиляционные отверстия, включите 

радиоприёмник или телевизор и будете готовы к приёму информации о дальнейших 

действиях. 

Выключите газ, электричество, возьмёте необходимые продукты питания, вещи и 

документы, наденете средства индивидуальной защиты и проследуете на сборный эвакуационный 

пункт. 

ОТВЕТЫ 1 
 

2 3 4 5 
Номер 

     

вопроса 
     

Правильный 2 1 2 4 ответ 
  

 

 

 




